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Введение 
В настоящее время не возникает сомнения в том, что

в патогенезе сахарного диабета и его осложнений ос-
новное значение принадлежит инсулиновой рези-
стентности (ИР), которая также является одним из ве-
дущих факторов в развитии возраст-ассоциированных
заболеваний и ускоренного старения организма [1]. 

Термин «инсулинорезистентность» не следует отож-
дествлять с «синдромом инсулинорезистентности» или
«метаболическим синдромом», описанным G. Reaven
(1988) и включающим в себя нарушение толерантно-
сти к глюкозе (НТГ) или сахарный диабет (СД) 2 типа,
артериальную гипертензию (АГ), гиперурикемию, ги-
перкоагуляцию, микроальбуминурию и некоторые
другие системные нарушения [2]. 

В целом, ИР — достаточно широкое понятие, опре-
деляющее снижение биологического ответа к одному
или нескольким эффектам действия инсулина. Одна-
ко более часто ИР определяют как состояние, которое
сопровождается сниженным поглощением глюкозы
тканями организма под влиянием инсулина — рези-
стентность клеток и тканей к сахароснижающему дей-
ствию инсулина или недостаточный биологический

ответ клеток на действие инсулина при достаточной его
концентрации в крови [1, 2].

Биологическая роль инсулина 
и инсулинорезистентность

Инсулин играет ведущую роль в образовании энер-
гии в соответствии с законами термодинамики, регу-
лируя обмен веществ и контролируя процессы синте-
за и расходования АТФ. В этих преобразованиях ключе-
вые позиции занимает гормон инсулин, регулируя на-
копление и утилизацию питательных веществ в орга-
низме. Его физиологические концентрации необходимы
для поддержания нормального энергообмена, роста и
развития, пролиферации клеток, восстановления тка-
ней, заживления ран, функционирования организма как
единого целого [3]. 

Инсулин увеличивает проницаемость плазматиче-
ских мембран для глюкозы, активирует ключевые
ферменты гликолиза, стимулирует образование в
печени и мышцах из глюкозы гликогена, усиливает син-
тез жиров и белков. Кроме того, инсулин подавляет ак-
тивность ферментов, расщепляющих гликоген, жиры
и белки. То есть, помимо анаболического действия, ин-
сулин обладает также и антикатаболическим эффек-
том.

По скорости действия биологические эффекты ин-
сулина можно разделить на 4 группы [4]. 

1. Очень быстрые (секунды): гиперполяризация
мембран клеток, изменение мембранного транспорта
глюкозы и ионов.

2. Быстрые (минуты): активация или торможение
ферментов, что приводит к преобладанию анаболи-
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ческих процессов (гликогенеза, липогенеза и синтеза
белка) и ингибированию катаболических процессов.

3. Медленные (от минут до часов): повышение по-
глощения аминокислот клетками, избирательная ин-
дукция или репрессия синтеза ферментов.

4. Очень медленные (от часов до суток): митоге-
нез и размножение клеток, дифференцировка тканей
(синтез ДНК, транскрипция генов) [2, 3].

В целом, жизнедеятельность организма строится по
принципу изменения ИР. Можно предположить, что при-
чиной существования ИР является постоянная потреб-
ность организма в пластических и энергетических ве-
ществах, которые организм получает, в основном, из
собственных депо. В молодом здоровом организме, на-
ходящемся в состоянии покоя или обычной деятель-
ности, она отсутствует, когда для его нужд используется
пища, но ИР всегда имеется при расходовании собст-
венных запасов питательных веществ [5]. 

Влияние инсулина на генетический аппарат клетки
модулируется внутриклеточным метаболизмом глюкозы.
Избирательность влияния гормона на отдельные гены
обусловлена, вероятно, существованием специальных
инсулинчувствительных элементов ДНК, трансактиви-
рующих промоторы таких генов [6]. Митогенный эффект
является самым медленным эффектом инсулина. Пред-
полагают, что в ряде клеток этот эффект реализуется через
взаимодействие гормона с рецепторами инсулинопо-
добных факторов, тогда как в других клетках (например,
гепатоциты) митогенное действие инсулина опосредованно
его собственными рецепторами. Митогенное действие ин-
сулина заключается в активации пренил-трансфераз (фар-
несилтрансферазы, геранилтрансферазы), в увеличении
фарнесилированного белка р21RAS, экопрессирующего он-
коген ras, RHO, Rab и, как следствие, —  в увеличении кле-
точного ответа на ИФР-1, эпидермальный фактор роста, фак-
тор роста тромбоцитов, способности мутированного бел-
ка р21RAS инициировать клеточную пролиферацию и
превращать нормальные клетки в злокачественные и пр.
[7]. Это приводит к накоплению молекулярных повреждений
и развитию ожирения, атеросклероза, различных сосудистых
событий, к увеличению риска развития раковых опухолей,
старению организма в целом [8]. 

Существуют различные виды ИР.
1. Физиологическая ИР, обеспечивающая в опре-

делённые периоды снижение антикатаболического
действия инсулина и увеличение анаболического дей-
ствия: пубертатный период (ИР как следствие повы-
шенной секреции соматотропного гормона), бере-
менность, диета, богатая жиром, ночной сон, старение; 

2. Метаболическая ИР: СД 2 типа, декомпенсация СД
1 типа, инфекция, стресс, голодание, гиперурикемия,
кетоацидоз, ожирение, избыточный прием алкоголя, ин-
сулинвызванная гипогликемия; 

3. Эндокринная ИР: синдром Кушинга, акромегалия,

феохромоцитома, глюкагонома, тиреотоксикоз, ги-
потиреоз, гиперпаратиреоз, синдром поликистозных
яичников; 

4. Неэндокринная ИР: цирроз печени, уремия, эс-
сенциальная АГ, ревматоидный артрит, раковая кахек-
сия, сердечная недостаточность, травма, ожоги, сепсис,
хирургия, хроническая почечная недостаточность. 

Таким образом, ИР встречается не только при СД 2
типа, но и при многих других заболеваниях и физио-
логических состояниях. ИР встречается более чем у 25%
практически здоровых лиц без ожирения, при этом ее
степень выраженности сопоставима с выраженностью
ИР, наблюдаемой у больных СД 2 типа [2, 9, 10]. 

Механизмы развития 
инсулинорезистентности

Механизмы, лежащие в основе ИР, окончательно не
установлены. В нормальных условиях инсулин, со-
единяясь со своим рецептором на поверхности клеток
мышечной, жировой или печеночной ткани, регулирует
следующие нижеперечисленные процессы. 

После присоединения инсулина к своему рецептору
происходит аутофосфориляция этого рецептора при
участии тирозинкиназы и последующее его соединение
с субстратом инсулинового рецептора 1 или 2 (IRS 1 и 2)
[11]. В свою очередь молекулы IRS активируют фосфа-
тидилинозитол-3-киназу (PI 3K), стимулирующую транс-
локацию ГЛЮТ-4 — транспортера глюкозы через мембрану
клетки [10]. Этот механизм обеспечивает активацию ме-
таболических (транспорт глюкозы, синтез гликогена) и
митогенных (синтез ДНК) эффектов инсулина.

Существуют три группы механизмов, ответственных
за развитие ИР: до(пре-)рецепторный, рецепторный и
пострецепторный. Резистентность по отношению к ин-
сулину на дорецепторном уровне обуславливает па-
тологические изменения гормона, взаимодействие
инсулина в качестве носителя аутоантигенов с ауто-
антителами, выброс клетками поджелудочной железы
в кровь проинсулина вместо инсулина, а также блока-
ду нормального взаимодействия гормона со своим ре-
цептором на поверхности клеток (при хронической по-
чечной недостаточности).

Рецепторный уровень ИР обусловлен уменьшением
числа рецепторов на поверхности клетки и/или сни-
жением их сродства к инсулину, что может быть как ге-
нетически обусловлено, так и быть проявлением влия-
ния внешних факторов. Высокий уровень инсулина и
уменьшение его связывания рецепторами отмечается
при ожирении, высокоуглеводной диете и хронической
гиперинсулинемии (в том числе экзогенной). Умень-
шение количества инсулиновых рецепторов при хро-
нически повышенном уровне инсулина (вероятно, за
счет ускорения их внутриклеточного распада) называют
«снижающей регуляцией» [10]. Вероятно, именно ре-
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цепторный уровень ИР обусловлен изменением кле-
точных механизмов старения организма, таких как
длина теломер и активность теломеразы.

Врожденный дефект инсулиновых рецепторов мо-
жет быть результатом изменения последовательности пар
нуклеотидов дезоксирибонуклеиновой кислоты, при-
водящим к потере рецептором домена тирозинкиназы,
точечной мутации как причины отсутствия в рецепторе
локуса связывания аденозинтрифосфата и др. 

Мутации инсулиновых рецепторов в разных тканях
при СД отмечаются довольно редко, и основное значе-
ние для ИР имеют пострецепторные дефекты переда-
чи инсулинового сигнала, которые обусловлены струк-
турно-функциональными нарушениями со стороны
белков, участвующих в сигнальных процессах и фос-
форилировании, хотя изучены данные механизмы не-
достаточно [9, 10]. 

Следствием повышения ИР является процесс сни-
жения чувствительности тканей к инсулину. Однако срод-
ство рецепторов к инсулину и чувствительность клеток
к нему не всегда меняется однонаправленно. Так, при
голодании сродство рецепторов возрастает, тогда как
чувствительность к гормону (из-за пострецепторных из-
менений) снижается. 

Наибольшее клиническое значение имеет потеря
чувствительности к инсулину мышечной, жировой и
печеночной тканями. Однако степень ИР данных тканей
неодинакова, что было показано в экспериментальных ис-
следованиях [2, 9, 10]. Так, например, в норме для по-
давления на 50% липолиза в жировой ткани требуется
не больше 10 мкЕд/ мл инсулина, для 50%-ного по-
давления продукции глюкозы печенью необходимо уже
около 30 мкЕд/мл инсулина, а для увеличения на 50%
захвата глюкозы мышечной тканью дозу инсулина не-
обходимо увеличить до 100 мкЕд/мл. При СД 2 типа ука-
занные значения смещаются вправо, т.е. в сторону уве-
личения ИР. Таким образом, жировая ткань и в норме, и
при СД 2 типа обладает минимальной степенью ИР,
ткань печени — промежуточной, а мышечная ткань — мак-
симальной. Поэтому в процессе развития СД 2 типа при
начинающемся истощении секреторной функции β-кле-
ток и относительном уменьшении гиперинсулинемии
сначала падает функция захвата глюкозы мышечной
тканью, затем страдает гликогенсинтетическая функция
печени, и в последнюю очередь — происходит снижение
липолитической функции жировой ткани [6].

Генетическая предрасположенность к ИР может не
реализоваться и не проявиться клинически (в виде ме-
таболического синдрома и/или СД 2) при отсутствии
соответствующих факторов внешней среды: избыточ-
ного калорийного питания и низкой физической ак-
тивности. Эти факторы сами по себе способствуют
увеличению абдоминального ожирения, накоплению
СЖК и, следовательно, усилению имеющейся ИР. 

Факторы, влияющие на развитие 
инсулинорезистентности

Чувствительность тканей к инсулину и, соответ-
ственно, развитие ИР находится под влиянием различ-
ных факторов [возраст, отягощенный семейный анам-
нез по СД, избыточный прием углеводов, наличие дис-
липидемии, гиперинсулинемия, накопление конечных
продуктов гликирования, наличие избыточной массы
тела, распределение жировой ткани, физическое со-
стояние и тренированность организма, курение, дис-
баланс адипоцитокинов (фактор некроза опухоли α, леп-
тин, висфатин, грелин, адипонектин, интерлейкин-6,
оментин), уровень ГПП-1 (глюкагон-подобный пептид
1 типа), уровень С-реактивного белка как маркер хро-
нического воспаления, выраженность оксидативного
стресса, повышение уровня альдостерона и снижение
ИПФР-1, наличие АГ, ишемической болезни сердца, при-
ем лекарственных препаратов (бета-адреноблокаторы,
глюкокортикостероиды, диуретики тиазидового ряда)]. 

Вклад перечисленных факторов в развитие ИР раз-
личен и активно изучается в настоящее время. Таким об-
разом, генетически запрограммированная физиоло-
гическая ИР в определенный период становится пато-
логической, реализуется клинически в развитии раз-
личных составляющих метаболического синдрома,
преимущественно при наличии малоподвижного об-
раза жизни, употребления калорийной пищи, богатой
углеводами, по мере увеличения возраста, увеличения
веса тела [9, 10, 11]. Определим, насколько важен вклад
возраста в развитие и усиление ИР. 

Возраст и инсулинорезистентность 
Старение является многофакторным процессом,

связанным с падением защитных механизмов и экс-
поненциальным накоплением молекулярных повреж-
дений, выливающихся в нарушениях функции на уров-
не клеток, отдельных органов и функциональных систем
[12, 13]. В стареющих организмах снижен адаптивный
потенциал, который не способен справляться с раз-
личными стрессорными и неблагоприятными факторами
окружающей среды [13]. Таким образом, старение
приводит к тем изменениям, которые лежат в основе
повышенной уязвимости организма, и тем самым сни-
жают его способность к выживанию.

Важным компонентом в развитии ИР и, как следствие,
в развитии различных нарушений углеводного обме-
на является влияние возраста и старения организма [13].
Считается, что с возрастом уровень инсулина постепенно
растет, что связано со снижением его клиренса. Одно-
временно возрастает степень ИР, что сопровождается не-
уклонным увеличением концентрации глюкозы (по-
вышение на 1% каждую декаду жизни) [14]. 

По мере взросления усиление ИР наблюдается в пе-
риод полового созревания, во время беременности (при
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этом степень ИР растет с увеличением срока беремен-
ности). 

Для изучения роста ИР в течение жизни человека про-
ведено несколько когортных исследований. Так, еще бо-
лее 40 лет назад выявлено, что распространенность на-
рушенной толерантности к глюкозе (НТГ) повышается
с возрастом [12]. Однако в данном исследовании не
были учтены влияния различных возраст-зависимых со-
стояний — снижение с возрастом физической активности,
изменение характера питания, развитие абдоминаль-
ного ожирения. 

В работе Maneatis и др. [14] при изучении повышения
глюкозы у здоровых пациентов в возрасте от 47 до 90
лет (после поправки на вес тела и физическую актив-
ность) в ответ на прием смешанной по составу пищи не
обнаружили существенной корреляции между воз-
растом и увеличением концентрации глюкозы. И у
мужчин, и у женщин данные колебания с возрастом
были не более 6%. 

В другом исследовании [13] после проведенного
орального глюкозотолерантного теста было показано, что
только 10% изменений в уровне глюкозы было связано
с возрастом, и наиболее существенные изменения про-
являются в возрасте старше 60 лет. Это, в первую очередь,
связано с тем, что с возрастом уменьшается физическая
активность, увеличивается вес, уменьшается мышечная
масса (развивается «саркопеническое» ожирение). 

Результаты исследования Seals и др. [15], доказывая
влияние физических нагрузок на чувствительность к ин-
сулину, показали, что толерантность к глюкозе была оди-
наковой у пожилых и молодых спортсменов. Иссле-
дование Rosenthal M и др. [16] показало, что инсули-
нопосредованное потребление глюкозы достоверно кор-
релировало с максимальными аэробными нагрузками
независимо от индекса массы тела и толщины под-
кожножировой клетчатки. 

Таким образом, с одной стороны, уровень инсули-
на в плазме в ответ на пероральный прием глюкозы у по-
жилых пациентов обычно выше, чем у молодых паци-
ентов, и проявляющаяся с возрастом НТГ не связана с
абсолютным снижением концентрации инсулина в
плазме крови [14, 16]. Но, с другой стороны, существует
мнение, что старение самостоятельно не влияет на чув-
ствительность к инсулину и повышение ИР [17, 18]. 

Так, было установлено, что именно висцеральное ожи-
рение, а не возраст влияет на снижение толерантности
к глюкозе у пожилых людей [17]. Помимо висцерального
ожирения свое влияние оказывают снижение концент-
рации белка GLUT-4 в скелетных мышцах и/или снижение
в плазме ИПФР-1. Есть доказательства того, что с воз-
растом снижается базальная секреция инсулина неза-
висимо от уровня глюкозы, чувствительности к инсули-
ну и окружности талии [19]. У пожилых людей организм
не имеет возможности увеличивать секрецию инсулина

в ответ на дополнительное введение углеводов для
предотвращения нарушения толерантности к глюкозе. 

С возрастом секреция инсулина снижается на 0,7%
в год [20], и, в первую очередь, снижается первая фаза
секреции инсулина, что, вероятно, обуславливает по-
вышение постпрандиальной гликемии на 0,5 ммоль/л
каждые 10 лет после 50 лет. При внутривенном введе-
нии глюкозы кривая глюкозостимулированной секреции
инсулина была сдвинута вправо, то есть секреция инсу-
лина была снижена в ответ на любое повышение кон-
центрации глюкозы в плазме крови [21]. В этом плане сни-
жение функции β-клеток, ассоциированное со старением,
напоминает процесс при MODY-диабете, когда также вы-
явлена мутация в гене глюкокиназы, обеспечивающего
чувствительность β-клеток поджелудочной железы к
стимулирующему действию глюкозы [22]. 

Вероятнее всего, взаимоотношения двух процессов,
ИР и возраста, имеют двунаправленный характер. Так,
у людей, доживших до 90–100 лет, отмечено снижение
уровня ИР и низкая степень окислительного стресса [23].

Несомненная взаимосвязь ИР и старения человека
была показана в работе Paolisso G. и соавт., доказавших
корреляцию периферической ИР, снижения функцио-
нальной активности β-клеток со старением у более по-
жилых людей с НТГ в сравнении с молодыми пациен-
тами с НТГ [22]. 

Сосудистое старение 
и инсулинорезистентность

Несмотря на остающийся открытым вопрос о пер-
вопричине старения и ИР, факт, что пациенты с нару-
шением углеводного обмена оказываются более 
«старыми», чем люди того же возраста, но не имею-
щие ИР, не подвергается сомнению. Рассмотрим влия-
ние ИР на примере механизмов развития сосудисто-
го старения.

Структурные изменения, происходящие при старе-
нии сосудов, затрагивают, как правило, 3 уровня — кле-
точный, тканевой и органный. Изменения на органном
уровне — это расширение диаметра аорты, утолщение
стенки артерий, в первую очередь, за счет утолщения
интимы и повышение жесткости артерий. На тканевом
уровне снижение эластичности артерий является ре-
зультатом таких инволютивных патобиологических из-
менений, как нарушение функции стволовых клеток, от-
ложение кальция и конечных продуктов гликирования,
эндотелиальная дисфункция [24]. На клеточном уров-
не старение происходит за счет наличия окислительного
стресса, укорочения длины теломеры, изменения ак-
тивности фермента теломеразы.

Клеточные маркеры старения
В последнее время большое внимание уделяется

клеточным маркерам старения организма, к кото-
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рым в числе прочих относится концевой участок хро-
мосомы — теломера. Теломера — элемент эукариоти-
ческой хромосомы, расположенный на ее конце и не-
обходимый, как полагают, для стабильности хромо-
сомы в ее митотическом цикле. Теломерная ДНК со-
матических клеток постепенно укорачивается при
каждом делении клеток вследствие неполной репли-
кации концевых участков (концевой недорепликации).
Укорочение теломеры приводит к развитию репли-
кативного старения, и ее длина служит индикатором
нормального старения клетки [25]. Существуют аргу-
менты в пользу гипотезы о теломере как о «молеку-
лярных часах», определяющих время жизни клеток.
Эти данные были получены в работе Bodnar и соавт.
в 1998 г. ДНК гена теломеразы человека путем транс-
фекции была введена в культуру соматических клеток
роговицы глаза и эпителия, которые в норме могут де-
литься ограниченное число раз (50 генераций для кле-
ток роговицы). Продолжительность жизни этих кле-
ток в культуре увеличилась на 20 поколений. Именно
эта работа и вызвала сенсацию [26].

Сокращение длины теломер является признаком
многих заболеваний. В настоящее время доказано, что
для СД 2 типа и нарушенной толерантности к глюкозе
характерно укорочение длины теломер [27–29]. Уко-
рочение может быть связано как с нарушением секре-
ции инсулина, так и с развитием ИР [30, 31]. 

Так, в большом популяционном перекрёстном ис-
следовании была доказана обратная корреляция меж-
ду длиной теломеры и ИР, уровнем сывороточного леп-
тина и индексом массы тела [32]. По результатам Фра-
мингемского исследования установлено, что укороче-
ние теломеры у пациентов с АГ в большей степени ас-
социировано с ИР [33], которая неразрывно связана с
хроническим воспалением и оксидативным стрессом,
также влияющими на укорочение теломер.

В работе Al-Attas и соавт. показана достоверная взаи-
мосвязь между наличием ИР, висцерального ожирения
и длиной теломер у здоровых арабов среднего возраста
[34]. 

Укорочение теломер приводит к гибели клетки и ха-
рактеризует процесс старения. Ресинтез теломерной ДНК
на концах хромосом осуществляется специальным
ферментом —теломеразой. Основная функция тело-
меразы — синтез теломерной ДНК на концах хромосом
с использованием своего РНК-компонента в качестве
матрицы. Кроме элонгации хромосомных концов те-
ломераза выполняет еще одну важную функцию. При
спонтанных разрывах хромосом фермент может ста-
билизировать разорванные участки путем присоеди-
нения теломерной ДНК к месту разрыва [35].

Вклад ИР в изменение активности теломеразы был
показан в исследовании Daubenmier и соавт. [35]. Ак-
тивность теломеразы у 47 пациентов с ожирением и НТГ

была существенно ниже, чем у здоровых лиц без на-
рушений углеводного обмена. 

Окислительный стресс, хроническое 
воспаление и инсулинорезистентность

Активные формы кислорода (АФК), оказывающие
бактерицидное действие, генерируются фагоцитами в
процесс борьбы с инфекциями и являются одним из
важнейших компонентов врождённого иммунитета. По-
мимо этого, АФК запускают каскад иммунных процес-
сов и воспалительных реакций, индуцируя синтез ци-
токинов, белков острой фазы и молекул адгезии, а так-
же процесс апоптоза. В норме окислительно-восста-
новительный потенциал клетки уравновешивается си-
стемой антиоксидантной защиты, включающей как
низкомолекулярные антиоксиданты (токоферолы, ас-
корбиновая кислота, каротин и др.), так и антиокси-
дантные ферменты (супероксиддисмутаза, каталаза и
др.). Однако при чрезмерном накоплении АФК — со-
стоянии, называемом окислительным стрессом, раз-
виваются такие патологические процессы, как оксида-
тивная фиксация макромолекул, повреждение мембран
и тканей, нарушение внутриклеточных путей проведе-
ния сигнала, что инициирует развитие хронического вос-
паления и ИР [36]. Такая последовательность событий
не ограничивается только СД 2 типа, но и присутству-
ет у пациентов, страдающих ожирением, метаболиче-
ским синдромом, при наличии ИР. Повышение кон-
центрации активных молекул при окислительном стрес-
се является триггером для активации каскада се-
рин/треонин-киназа, таких как С-Jun N-терминальной
киназы, ядерного фактора-kappaB, и других, уча-
ствующих в фосфорилировании рецепторов инсулина
и субстрата инсулинового рецептор (СИР), что приво-
дит к снижению его способности к фосфорилированию
тирозина и может привести к ускорению деградации
СИР-1. Данная модель составляет молекулярную основу
ИР, вызванную окислительным стрессом [37]. 

Основная роль в этом процессе принадлежит ми-
тохондриям. Взаимосвязь между нарушением работы
митохондрий и развитием СД 2 типа безусловная,
однако, патогенетическая основа остается не до конца
ясной [38]. Митохондрии являются главным источни-
ком АФК (супероксидных анионов) в клетках, обра-
зующихся в процессе клеточного дыхания, транспор-
та электронов и приводящих к деградации различных
биологических систем, в том числе к повреждению ми-
тохондриальной ДНК и снижению синтеза АТФ [39].
Установлено, что у пациентов с ИР и СД 2 типа нару-
шается не только функциональная активность ферментов
митохондрий, но и морфология, снижается количество
и размер митохондрий, особенно, расположенных
между фибриллами [38, 39]. Аналогичные изменения
вызывает также уменьшение длины теломеры [39]. С
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возрастом в связи с изменением образа жизни сни-
жаются окислительные возможности митохондрий и,
как следствие, снижается чувствительность к инсулину. 

В исследовании, проведенном с участием молодых
людей без избытка веса, но ведущих сидячий образ жиз-
ни и имеющих наследственность по СД 2 типа, было уста-
новлено, что количество митохондрий у них по сравне-
нию с молодыми людьми без наследственной пред-
расположенности по СД 2 было уменьшено на 38% [40]. 

Недавно стало известно, что теломераза способна
транслоцироваться в митохондрию и влиять на содер-
жание АФК, высокий уровень которых характерен для
стареющей клетки. Более того, установлено, что этот фер-
мент может как повышать чувствительность клеток к
апоптозу, так и снижать ее. Таким образом, полученные
в различных исследованиях данные говорят о важной
роли не только теломеразы, но и окислительного стрес-
са в канцерогенезе, их непосредственной связи с про-
цессами старения клеток [35].

ИР и ожирение сопровождаются хроническим вя-
лотекущим воспалением [41, 42], что сопровождает-
ся повышением С-реактивного белка и других про-
воспалительных цитокинов (ФНО-α, интерлейкина-6,
адипонектина и т.п.), повышением стероидной актив-
ности надпочечников. Активация выработки глюко-
кортикоидов происходит вследствие как ИР, так и по-
вышения провоспалительных цитокинов.

Хроническое вялотекущее воспаление и повышение
стероидной активности приводят к комплексу нару-
шений, аналогичных последствиям хронического стрес-
са и характерных для людей пожилого и старческого воз-
раста: снижению клеточного иммунитета, уменьшению
количества наивных Т-клеток, инволюции вилочковой
железы и др. В том же исследовании Rentoukas и соавт.
показана достоверная корреляция между маркерами
хронического воспаления и уменьшением длины те-
ломер и активности теломеразы, что, по мнению ав-
торов, способствовало развитию эндотелиальной дис-
функции у пациентов с НТГ [43].

Конечные продукты гликирования 
и инсулинорезистентность 

Гликирование — это основная причина спонтанно-
го нарушения структуры внутриклеточных и внекле-
точных белков различных физиологических систем, в
основе которого лежит реакция Мейлорда. В 0,1–
0,2% случаев гликирование проходит по остаткам ли-
зина и аргинина. В некоторых зонах, где метаболизм бел-
ков лимитирован (например, в хрусталике глаза), сте-
пень их гликирования может повышаться в 10 раз. Наи-
более ранним продуктом присоединения глюкозы к бел-
ку является Nе-фруктозил-лизин (ФЛ), при медленной
деградации которого образуются различные конечные
продукты гликирования (КПГ) [23]. На фоне сахарно-

го диабета гликирование белков усиливается, что свя-
зано с повышением уровня глюкозы и производных са-
харидов как в плазме крови, так и в поврежденных со-
судах. Молекулы глюкозы образуют поперечные связи
с молекулами коллагена в срединной оболочке сосу-
дистой стенки, приводя к повышению ригидности кол-
лагена и жесткости сосудистой стенки. В результате люди,
страдающие сахарным диабетом, имеют значительно
более высокие показатели значений КПГ и процесс «ста-
рения» у них происходит быстрее и раньше за счет ста-
рения эндотелия сосудов [44]. В научной литературе по-
следних лет встречаются данные об изменении и струк-
туры эндотелия вследствие отложения КПГ уже на ста-
дии «предиабета» — при ИР и НТГ [45, 46]. 

Эндотелиальная дисфункция, дислипиде-
мия, атеросклероз, гиперкоагуляция 
и инсулинорезистентность 

Гиперинсулинемия может оказывать нормальное
(или даже супернормальное) влияние на митогенез. В
определенных условиях (как правило, сопровождаю-
щихся гипоксией тканей) инсулин проявляет митоген-
ные свойства, способствует высвобождению ИФР-1 и
многих других факторов роста и цитокинов, стимули-
рует мобилизацию эндотелиальных прогениторных
клеток (ЭПГ) из костного мозга или тканевых депо [47].
Именно ЭПГ обеспечивают восстановление повреж-
денных или старых сосудов за счет эндогенного меха-
низма регенерации. Но в условиях длительной гипер-
инсулинемии вследствие ИР происходит снижение
количества ЭПГ, что связано как с подавлением про-
дукции и функциональной активности ЭПГ медиаторами
воспаления, так и с чрезвычайно высокой в них по-
требностью, приводящей к быстрому истощению ре-
зервов. Нехватка ЭПГ является одной из причин того,
что репаративные процессы при повреждении эндотелия
протекают неполноценно, еще более усугубляя хрони-
ческие дегенеративные состояния, каковым и являет-
ся старение [47].

Влияние ИР на старение эндотелия и развитие эн-
дотелиальной дисфункции происходит за счет влияния
инсулина на митогенез. В определенных условиях (как
правило, сопровождающихся гипоксией тканей) инсу-
лин проявляет митогенные свойства, способствует вы-
свобождению ИФР-1 и многих других факторов роста
и цитокинов, стимулирующих мобилизацию прогени-
торных клеток из костного мозга или тканевых депо [47,
48]. Гиперинсулинемия может сенсибилизировать клет-
ки гладкой мускулатуры сосудов или эндотелиальные
клетки к митогенному влиянию различных ростовых фак-
торов, приводя к патологическому сосудистому ремо-
делированию (гипертрофии гладкомышечных клеток,
дисфункции эндотелия, утолщению комплекса интима-
медия), развитию атеросклероза и ускоренному сосу-
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дистому старению. А при уменьшении гиперинсулине-
мии отмечаются уменьшение жесткости сосудов и сте-
пени эндотелиальной дисфункции. Так, в исследовании
SAVE в 2012 г. было показано снижение скорости рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ) у пациентов без
СД и наличием избыточной массы тела/ожирения на
фоне снижения массы тела и гиперинсулинемии. При-
чем снижение СРПВ было наибольшим при одновре-
менном уменьшении этих факторов, чем при снижении
каждого из них по отдельности [49]. 

Снижение инсулинорезистентности
Наличие ИР у лиц, еще даже не имеющих наруше-

ний обмена глюкозы и СД, уже запускает процессы ран-
него старения организма [49, 50]. Актуальным яв-
ляется внедрение методов и лекарственных препара-
тов, направленных на снижение инсулинорезистентности
периферических тканей и, как следствие, на пред-
отвращение ускоренного старения сосудов. 

Многочисленными исследованиями уже давно до-
казано, что у большинства больных СД 2 снижение мас-
сы тела позволяет достичь устойчивой компенсации уг-
леводного обмена, уменьшить ИР. Кроме ускорения сни-
жения веса, уменьшение калорийности питания и фи-
зическая активность также улучшают чувствительность
к инсулину и, как следствие этого — показатели состояния
углеводного обмена. 

Так, в большом популяционном исследовании в Фин-
ляндии с участием 522 лиц с НТГ была доказана взаи-
мосвязь физической активности и длины теломер при
разделении пациентов на 2 группы — с модификаци-
ей образа жизни и без. Пациенты 1 группы в течение
4 лет соблюдали диету с ограничением животных жи-
ров и легкоусваиваемых углеводов, с добавлением в
пищу клетчатки; увеличили физическую нагрузку и
снизили массу тела. Через 4 года было показано су-
щественное увеличение длины теломер у первой груп-
пы лиц в сравнении со 2 группой лиц, у которых образ
жизни не менялся [51]. Положительное влияние аэро-
бной физической нагрузки на длину теломер было до-
казано еще в нескольких исследованиях [52], и авто-
ры связывают это явление с уменьшением ИР и сни-
жением выраженности окислительного стресса. 

Также в работе Rentoukas и соавт. показано сниже-
ние активности теломеразы у пациентов с высоким ин-
дексом HOMA-IR в сравнении с лицами без ИР. В ка-
честве профилактики развития СД 2 типа пациенты с НТГ
изменили образ жизни, и было доказано, что активность
теломеразы существенно возросла на фоне снижения
калорийности питания, увеличения аэробной физи-
ческой нагрузки и снижения массы тела [43]. 

Если правильное соблюдение диеты в сочетании с
физическими нагрузками не приводит к компенсации
углеводного обмена, то следующим этапом следует на-

значение пероральных сахароснижающих препара-
тов (ПССП).

Роль медикаментозной коррекции ИР в профилак-
тике старения организма была показана в работе Bogacka
и соавт. [53]. Было установлено, что регулярная аэробная
физическая нагрузка обеспечивает синтез новых мито-
хондрий и, как следствие, профилактику СД 2 типа у лиц
с НТГ. Регенерация митохондрий происходит также в от-
вет на ограничение калорийности питания [54] и при-
ем некоторых лекарственных препаратов, снижающих
ИР — метформина или тиазолидиндионов [55, 56]. 

Перспективным методом профилактики сосуди-
стого старения у пациентов с СД 2 типа может быть сни-
жение ИР и коррекция углеводного обмена с помощью
препаратов нового поколения — ингибиторов дипеп-
тидилпептидазы-4 (ДПП-4), с повышением активно-
сти основных инкретинов организма человека: глюка-
гоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого
инсулинотропного полипептида (ГИП). Ингибитор
ДПП-4 вилдаглиптин является наиболее хорошо из-
ученным препаратом этой группы с доказанной высо-
кой эффективностью, достоверным влиянием на ИР пу-
тем повышения концентрации эндогенных ГИП и ГПП-
1 и продления периода их присутствия в плазме. Вил-
даглиптин, таким образом, усиливает физиологические
эффекты обоих инкретиновых гормонов, улучшая глю-
козозависимую секрецию инсулина и снижая повы-
шенную секрецию глюкагона, подавляя глюконеогенез
в печени, что, таким образом, уменьшает инсулино-
резистентность.

Заключение 
Хотя процесс старения является многофакторным,

все вышеперечисленное позволяет характеризовать
ИР как одно из основных состояний, влияющих на воз-
растные сосудистые изменения в организме: повыше-
ние жесткости сосудистой стенки, укорочение длины те-
ломеры, развитие хронического воспаления и окис-
лительного стресса и др. Эти механизмы способствуют
развитию возраст-ассоциированных заболеваний — ате-
росклероза и атеротромбоза. Это позволяет предпо-
ложить, что наличие ИР и развитие метаболического син-
дрома является моделью преждевременного старения
организма. Изменение образа жизни, снижение кало-
рийности питания и увеличение физической нагрузки,
применение медикаментозных методов, в том числе ин-
гибиторов ДПП-4 у больных СД 2 типа позволяет не толь-
ко снизить ИР и нормализовать углеводный обмен, но
и предотвратить преждевременное старение сосудов и
развитие возраст-ассоциированных заболеваний.

Конфликт интересов. Все авторы заявляют об от-
сутствии потенциального конфликта интересов, тре-
бующего раскрытия в данной статье.
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По современным представлениям, инсулиноре-

зистентность (ИР) — это снижение биологического 

ответа тканей на те или иные действия инсулина. 

Наиболее часто ИР понимают как ослабление са-

харснижающего действия гормона [1, 2]. Различают 

физиологическую, метаболическую, эндокринную 

и неэндокринную ИР, которая может быть обуслов-

лена как генетическими факторами, так и внешни-

ми причинами [1, 2]. Нарушения, приводящие к ИР, 

могут возникать на разных уровнях: пререцептор-

ном, рецепторном и пострецепторном. Основной 

причиной ИР считают пострецепторные нарушения 

передачи инсулинового сигнала [1]. Для объяснения 

причины ИР предложена теория «экономного гено-

типа» [3]. Однако она не может объяснить возник-

новения ИР в физиологических условиях и вслед-

ствие внешних причин.

Развитие процессов жизнедеятельности 
в организме
Управление деятельностью организма при тех 

или иных состояниях осуществляется механизмами, 

регулирующими обмен веществ. Эти механизмы 

являются общими для всех видов деятельности ор-

ганизма. Важную роль в регуляции обмена веществ 

играют гормоны и ферменты [4, 5].

Организм представляет собой устойчиво нерав-

новесную открытую термодинамическую систему, в 

основе существования которой лежат преобразова-

ния энергии в соответствии с законами термодина-

мики. Отличительной особенностью таких систем 

является их способность к саморегуляции и само-

организации [4]. Основным энергетическим веще-

ством в организме является АТФ, который непре-

рывно синтезируется и расходуется. Расходование 

АТФ контролируется уровнем его образования: чем 

больше заряд энергетической системы АТФ — АДФ 

— АМФ, тем больше скорость реакций, направлен-

ных на его расходование [5, 6].

Таким образом, жизнедеятельность — это про-

блема управления процессами синтеза и расходо-

вания АТФ в организме в соответствии с законами 

термодинамики. Однако если контроль расходова-

ния энергии более или менее изучен, то регуляция 

образования АТФ в организме остается не до конца 

понятной.

Пути образования энергии
Существуют два источника энергии: экзоген-

ный (пищевые продукты) и эндогенный (собствен-

ные запасы питательных веществ). Основным явля-

ется эндогенный способ [1], предполагающий су-

ществование механизмов высвобождения глюкозы, 

производных жиров и аминокислот из мест их депо-

нирования. Главным участником этого механизма 

должен быть инсулин, который занимает ключевые 

e-mail: gordunina03@mail.ru© С.В. Гордюнина, 2012
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Освещены причины возникновения инсулинорезистентности (ИР) в организме, ее механизмы и роль в процессах жизне-
деятельности. Анализ литературы позволяет считать, что причиной ИР является постоянная потребность в пластических и 
энергетических веществах, которые организм получает в основном из собственных запасов. В механизмах ИР участвуют 
все системы организма, которые, взаимодействуя между собой и с инсулином, определяют возникновение и развитие 
ИР. Их роль в организме заключается в регуляции обмена веществ и процессов образования и расходования энергии. 
Эти представления согласуются с законами термодинамики, деятельность организма строится на принципе постоянного 
изменения ИР, что позволяет иначе подойти к решению ряда вопросов клиники.

Ключевые слова: инсулинорезистентность, метаболизм, энергия, механизмы регуляции метаболизма, образования и рас-
ходования энергии.

This paper highlights the main causes leading the development of insulin resistance (IR), its mechanisms, and the role it plays in 
living activity. The analysis of the available literature gives reason to believe that the source of IR is the constant requirement 
for plastic and high-energy compounds to be mobilized from the body’s internal reserves. The mechanisms underlying the de-
velopment IR involve all organ systems that interact between themselves and thereby govern the origin and evolution of insulin 
resistance via regulation of the energy generation and consumption processes. This concept is in excellent agreement with the 
laws of thermodynamics. The vital activity is based on the principle of continuous variations of IR. This inference provides a 
basis for addressing a number of clinical problems.

Key words: insulin resistance, metabolism, energy, mechanisms regulating metabolism, energy generation and consumption.
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позиции в регуляции обмена веществ. Он необхо-

дим для поддержания нормального энергообмена, 

роста, развития, пролиферации клеток, восстанов-

ления тканей, заживления ран, реализации эмоци-

ональных и поведенческих актов, поддержания го-

меостаза, осуществления адаптации и функциони-

рования организма как единого целого [1, 2]. Его ос-

новная функция в организме состоит в обеспечении 

анаболических процессов в клетках пластическими 

и энергетическими веществами. Анаболические эф-

фекты инсулина сводятся к накоплению и утилиза-

ции питательных веществ. Его антикатаболические 

свойства препятствуют распаду гликогена и жира. 

Инсулин является единственным гормоном, кото-

рый тормозит катаболизм гликогена и жиров [1, 7].

В процессах образования АТФ используются 

последовательно углеводы, жиры и белки. Такая 

последовательность строго соблюдается в течение 

дня [7] и динамике процессов жизнедеятельности 

[6, 8] на протяжении всей жизни человека [9]. Обес-

печить эту последовательность может инсулин, так 

как ткани обладают разной чувствительностью к 

нему. Наиболее чувствителен к антикатаболическо-

му действию инсулина гликоген печени, несколько 

меньше — жировая ткань [10]. Данные о том, что для 

подавления липолиза на 50% требуется 10 мкЕД/мл 

инсулина, а для подавления продукции глюкозы пе-

ченью на 50% — 30 мкЕД/мл гормона [2], не про-

тиворечат этому, поскольку продукция глюкозы пе-

ченью складывается из гликогенолиза и глюконео-

генеза. Анаболические эффекты инсулина на поря-

док меньше его антикатаболических свойств [2, 10]. 

При снижении одних действий инсулина на органы 

и ткани другие его эффекты могут сохраняться.

Строгое соблюдение последовательности ис-

пользования веществ для образования энергии, 

возможно, отражает второй закон термодинамики. 

Этот закон говорит о возрастании энтропии (раз-

упорядоченности) системы во времени ее суще-

ствования. Белки имеют более сложное строение 

по сравнению с жирами и углеводами, поэтому при 

их катаболизме в системе организма возникает наи-

большая дезорганизация.

Роль инсулинорезистентности в организме
Роль инсулина в контроле образования АТФ 

можно представить себе следующим образом 

(рис. 1). На рис. 1 видно, что для появления эндо-

генной глюкозы должны снизиться тормозящие 

влияния инсулина на синтез и распад гликогена, т.е. 

должна возникнуть ИР в печени. Появление про-

изводных жиров обусловлено ИР на уровне жиро-

вых депо. Эндогенные аминокислоты появляются 

при снижении анаболического действия инсулина 

на мышцы, т.е. при ИР в мышцах. Таким образом, 

возрастающая при активизации процессов жизне-

деятельности ИР контролирует образование АТФ 

при эндогенном способе его продукции. В этом, по 

нашему мнению, состоит ее роль в организме. На 

основании фундаментальных положений биологии 

можно предположить, что существование ИР в ор-

ганизме вызвано необходимостью постоянной про-

дукции энергии, которая осуществляется в основ-

ном эндогенным путем. При использовании пище-

Рис. 1. Роль инсулинорезистентности в процессе синтеза АТФ из эндогенных носителей энергии.
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вых веществ их запасы в организме не расходуются, 

т.е. надобности в возникновении ИР в печени, жи-

ровой ткани и мышцах не возникает. Большая часть 

пищевых веществ депонируется, а меньшая может 

использоваться в циклах биологического окисления 

и в пластических процессах [1, 10].

Механизмы инсулинорезистентности и их участие 
в процессах жизнедеятельности
На действия инсулина прямо или косвенно 

влия ют практически все системы организма [1, 2]. 

Поэтому они также принимают участие в регуляции 

обмена веществ, т.е. являются механизмами ИР. 

Уровень ИР является тем интегральным показате-

лем, на котором замыкаются существующие между 

системами многочисленные взаимосвязи.

Как видно из рис. 2, саморегуляцию системы 

организма осуществляет постепенно возрастающая 

ИР в динамике развития процессов. Она последова-

тельно высвобождает из депо глюкозу, производные 

жиров и аминокислоты. Из этих веществ образуется 

неодинаковое количество АТФ. Энергетический за-

ряд клеток определяет расходование АТФ, обеспе-

чивая функции клеток (систем, органов, тканей), 

теплопродукцию, пластические процессы, и согла-

совывает деятельность всех систем организма. Это в 

свою очередь контролирует характер действия инсу-

лина и стимуляцию или регрессию ИР. Насколько 

прост принцип саморегуляции обмена веществ и 

процессов синтеза и расходования энергии в орга-

низме, настолько сложны взаимосвязи в самой ре-

гуляции этих процессов [1, 2, 9, 11]. Многие из них 

остаются неизвестными. Эти взаимосвязи опреде-

ляют не только высокую способность организма к 

адаптации, но и обусловливают побочные действия 

лекарств, которые выявляются в ходе их клиниче-

ских испытаний.

Таким образом, можно предположить, что роль 

механизмов ИР в обеспечении деятельности орга-

низма состоит в регуляции обмена веществ и про-

цессов образования и расходования энергии. Иначе 

говоря, расходование энергии через механизмы ИР 

контролирует образование АТФ. Поэтому к меха-

низмам, которые регулируют обмен веществ, от-

носятся не только гормоны и ферменты, но и все 

системы организма. Эти механизмы лежат в основе 

процессов жизнедеятельности, носят фундамен-

тальный характер, поскольку отражают преобра-

зования энергии в соответствии с законами термо-

динамики. Они универсально опосредуют любые 

экзогенные и эндогенные воздействия на организм, 

что объясняет существование полиэтиологичных 

заболеваний.

Общие закономерности функционирования 
механизмов ИР
Механизмы ИР могут функционировать эффек-

тивно и неэффективно. При эффективном способе 

в организме будут использоваться в основном угле-

воды и жиры для продукции АТФ. В этом случае 

дезорганизация в системе организма небольшая. 

Такой способ продукции энергии наблюдается во 

взрослом здоровом организме, который находится в 

состоянии покоя или обычной деятельности.

Рис. 2. Саморегуляция функциональной деятельности систем организма.
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При неэффективном способе функционирова-

ния механизмов ИР для продукции АТФ эндоген-

ным путем привлекаются белки, что дезорганизует 

систему значительно больше. При этом наблюда-

ется снижение анаболического действия инсулина, 

сопровождаясь нарушением фосфорилирования 

глюкозы, снижением продукции энергии, ослаб-

лением сахарснижающего эффекта инсулина, что 

приводит к метаболическим и функциональным 

нарушениям, которые наиболее полно проявляют-

ся развитием сахарного диабета 2-го типа (СД2) [1]. 

Так функционируют механизмы ИР при гипертони-

ческой болезни, старении, ожирении, беременно-

сти, эндокринной патологии и др. [1, 9, 12, 13].

Для уменьшения негативных последствий вы-

раженной ИР в организме имеются механизмы 

компенсации. К ним относится повышение синтеза 

инсулина и контринсулярных гормонов [1, 6], кото-

рые, помимо своих специфических эффектов, об-

ладают либо инсулиноподобным действием, либо 

стимулируют секрецию инсулина или повышают 

чувствительность к нему [9, 11, 14, 15]. Кроме гормо-

нов, чувствительность к инсулину изменяют другие 

вещества, например онкогены и плацентарные бел-

ки [9, 16]. Еще одним механизмом компенсации ИР 

является аутокринная и паракринная регуляция ме-

таболизма клеток [2, 9, 16]. Так, во время беременно-

сти функциональные и метаболические изменения в 

организме матери сходны с изменениями при СД2, 

но значительно менее выражены [8, 9, 12]. Включе-

ние компенсации позволяет неэффективный способ 

функционирования механизмов ИР перевести на 

другой уровень его работы, когда значительно воз-

растает продукция энергии в органе-мишени или в 

организме в целом, а аминокислоты, появляющиеся 

при катаболизме белка, используются не для синтеза 

энергии, а в пластических целях. Так функциониру-

ют механизмы ИР в фето-плацентарном комплексе, 

у новорожденного, подростка, во время физиологи-

ческого сна, при мышечной активности, доброка-

чественных и злокачественных новообразованиях и 

др. [6, 9, 12, 17]. Таким способом реализуется другая 

отличительная особенность биологических систем: 

способность к самоорганизации [4].

Таким образом, можно считать, что деятель-

ность организма строится по принципу изменения 

ИР. В здоровом взрослом организме, находящемся 

в состоянии покоя или обычной деятельности, ИР 

отсутствует и для ее нужд используется пища; од-

нако при расходовании собственных запасов ИР 

всегда присутствует. Поэтому экзогенный путь об-

разования АТФ, протекающий без участия ИР, 

может рассматриваться как один из механизмов ее 

компенсации. В периферических органах и тканях 

ИР может отсутствовать или возникать, непрерыв-

но изменяясь, в зависимости от состояния механиз-

мов компенсации, которое определяется многими 

факторами: возрастом, физической или умствен-

ной активностью, генетическими особенностями, 

экологией внешней среды, вредными привычками, 

наличием беременности или заболеваний, приемом 

лекарств и т.д.
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Рассматриваются механизм возникновения инсулинорезистентности и ее 

влияние на развитие различной патологии (сахарного диабета типа 2 и его 

осложнений, сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой 

болезни печени, синдрома поликистозных яичников, подагры), а также 

современные методы ее коррекции.

Ключевые слова: эндокринология, инсулинорезистентность, сахарный 

диабет типа 2, сердечно-сосудистые заболевания, неалкогольная жировая 

болезнь печени, синдром поликистозных яичников, подагра.

лезнь почек, цирроз печени, ревматоидный артрит, подагра, 

сердечная недостаточность, травмы, ожоги, сепсис, раковая 

кахексия, болезнь Альцгеймера [3].

Наибольшее клиническое значение имеет нарушение чув-

ствительности к инсулину мышечной, жировой и печеночной 

ткани. В последние годы достигнут значительный прогресс в 

понимании механизмов развития резистентности к инсулину 

в тканях-мишенях.

ИР мышечной ткани связана с увеличением количества 

триглицеридов (ТГ) и изменением метаболизма свободных 

жирных кислот (СЖК), вследствие чего в миоцитах нару-

шаются поступление и утилизация глюкозы. СЖК являются 

также субстратом для синтеза ТГ, тем самым приводя к гипер-

триглицеридемии. Повышение уровня ТГ усиливает ИР, так 

как ТГ являются негормональными антагонистами инсулина. 

Кроме того, происходят изменение функции и уменьшение 

количества глюкозных транспортеров GLUT4, что было дока-

зано при исследовании биоптатов мышц in vitro [4]. В результа-

те образуются и накапливаются метаболиты СЖК: церамиды, 

диаглицерол или ацил-КоА, что ведет к нарушению передачи 

сигнала инсулина и в результате – транспорта глюкозы.

Гепатоциты не имеют инсулинзависимого переносчика 

GLUT4, поэтому инсулин действует на них по механизму, 

отличному от такового в миоцитах и адипоцитах [5]. Пече-

ночная ИР обусловлена тем, что инсулин не оказывает ин-

гибирующего действия на глюконеогенез, в связи с чем про-

дукция глюкозы клетками печени повышается. В результате 

избыточного поступления СЖК происходит ингибирование 

процессов транспорта и фосфорилирования глюкозы, а также 

активации глюконеогенеза. Эти процессы приводят к сниже-

нию чувствительности к инсулину.

Жировая ткань участвует в метаболизме глюкозы за счет 

регуляции уровня циркулирующих в кровяном русле СЖК, а 

также за счет синтеза гормонов жировой ткани. СЖК обра-

зуются в результате гидролиза ТГ, содержащихся в жировой 

ткани. В норме после каждого приема пищи концентрация 

инсулина повышается. Наряду с тем, что инсулин обеспечи-

вает нормальный метаболизм глюкозы, он подавляет липолиз 

в жировых клетках, т.е. уровень СЖК в плазме при росте его 

концентрации падает. В ночное время уровень СЖК в плазме 

возрастает, поскольку концентрация инсулина в крови сни-

жается, а это активирует синтез СЖК из ТГ. Многократно и 

достоверно показано, что у большинства людей с ожирением 

и метаболическим синдромом уровень СЖК в плазме крови 

повышен [6].

Согласно существующим представлениям, более частое 

возникновение ИР при абдоминальном типе ожирения опре-

деляется морфофункциональными особенностями висце-

ральной жировой ткани. У интраабдоминальных адипоцитов 

установлена более высокая плотность β-адренорецепторов, 

кортикостероидных и андрогенных рецепторов и относитель-

но меньшая плотность α
2
-адренорецепторов и рецепторов к 

инсулину [7].

Важную роль в развитии ИР играет воспаление жировой 

ткани, которая продуцирует иммунные комплексы и цито-

кины, способные запускать процесс воспаления. Фактор 

некроза опухоли-α (ФНОα), синтезирующийся в основном 

моноцитами и макрофагами, снижает активность тирозин-

киназы инсулинового рецептора и фосфорилирование ти-

розина – субстрата инсулинового рецептора, а также тормо-

зит экспрессию внутриклеточных транспортеров глюкозы 

GLUT-4, вследствие чего уменьшается утилизация глюкозы. 

С.А. Бутровой и соавт. [8] получены положительные корреля-

Ожирение стало одним из наиболее распространенных 

хронических заболеваний. Число страдающих ожире-

нием стремительно растет во всех странах. По данным Все-

мирной организации здравоохраниения (ВОЗ), сегодня в 

мире избыточная масса тела имеется более чем у 1,9 млрд че-

ловек, а более чем у 600 млн из них – ожирение [1]. 

Ожирение – одна из основных причин возникновения 

множества патологических состояний, приводящих к ран-

ней инвалидизации и смерти больных трудоспособного воз-

раста. Оно может вызывать инсулинорезистентность (ИР), 

которая, в свою очередь, приводит к увеличению секреции 

инсулина β-клетками поджелудочной железы. В результате 

развивается компенсаторная гиперинсулинемия, которая 

первоначально позволяет поддерживать углеводный обмен в 

норме, но при этом способствует развитию метаболических, 

гемодинамических и органных нарушений и различных за-

болеваний.

ИР – это состояние, сопровождающееся снижением 

чувствительности периферических тканей к биологическому 

действию инсулина. На чувствительность тканей к инсулину 

влияют различные факторы. Многие физиологические состо-

яния предрасполагают к ИР: пубертатный период, беремен-

ность, пожилой возраст, ночной сон, гиподинамия. Однако 

чаще ИР вызывают патологические состояния [2].

Кроме сахарного диабета типа 2 (СД2), который чаще 

возникает на фоне имеющейся ИР, с этим феноменом связан 

ряд других заболеваний и состояний. К эндокринной патоло-

гии, ассоциированой с ИР, относят синдром поликистозных 

яичников у женщин и эректильную дисфункцию у мужчин, 

тиреотоксикоз, гипотиреоз, синдром Иценко–Кушинга, 

акромегалию, феохромоцитому, декомпенсацию СД типа 1. 

Неэндокринные заболевания, в развитии которых играет роль 

резистентность к инсулину, – это ишемическая болезнь серд-

ца (ИБС), артериальная гипертензия (АГ), хроническая бо-
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ции ФНОα с маркерами ИР (индексом HOMA и гиперинсули-

немией) у пациентов с абдоминальным ожирением.

Фактором развития ИР может стать также нарушение 

секреции адипокинов – веществ, вырабатываемых жировой 

тканью (лептин, адипонектин, резистин).

Адипонектин уменьшает ИР, стимулируя фосфори-

лирование инсулинового рецептора и усиливая действие 

инсулина в скелетных мышцах и ткани печени. Еще один 

механизм влияния адипонектина на ИР – уменьшение по-

ступления СЖК в печень и стимуляция их окисления путем 

активации протеинкиназы, в результате чего уменьшаются 

продукция глюкозы печенью, а также синтез липопротеидов 

очень низкой плотности. Описывается взаимосвязь содер-

жания адипонектина в крови с различными клиническими 

и метаболическими показателями. Так, получены данные об 

отрицательной корреляции уровня адипонектина плазмы 

с индексом массы тела (ИМТ), окружностью талии, уров-

нем глюкозы и инсулина плазмы натощак, индексом ИР 

(НОMА-IR) [9, 10].

В формировании ИР может участвовать и гиперлептине-

мия. Существует мнение, что лептин является связующим зве-

ном между адипоцитами и клетками поджелудочной железы и 

стимулирует секрецию инсулина при снижении чувствитель-

ности к нему [11]. В то же время в ряде работ показано, что 

длительная гиперлептинемия ингибирует экспрессию мРНК 

инсулина, что может служить пусковым механизмом при 

формировании гипергликемии и ИР [12]. В мышечной ткани 

лептин оказывает тормозящее влияние на фосфорилирование 

тирозина – субстрата инсулинового рецептора [13]. Автора-

ми обнаружена положительная корреляция уровня лептина 

с HOMA-IR [14, 15], а также со степенью ИР у женщин при 

различном ИМТ [16]. 

Продемонстрировано влияние резистина на развитие ИР 

у больных СД2 и ожирением. О.И. Кадыковой [17] обнаружено 

повышение уровня резистина у пациентов с гипертонической 

болезнью (ГБ) и СД2 по сравнению с показетелем при ГБ без 

СД и в контрольной группе. Полученные данные свидетель-

ствует о том, что резистин может быть пусковым фактором 

возникновения метаболических нарушений, связанных с СД2 

[17]. В исследовании О.О. Кирилловой и соавт. [18] установ-

лено повышение по сравнению с контролем концентрации 

резистина у пациентов с ожирением I степени, возраставшее 

при ожирении II–III степени до статистически значимого. 

Обнаружена также положительная корреляция между содер-

жанием глюкозы и резистина у больных всех групп.

Определенную роль в развитии ИР играет дефицит тирео-

идных гормонов [19]. Видимо, усиление ИР при тиреоидной 

недостаточности обусловлено в первую очередь изменениями 

чувствительности к инсулину печеночной ткани, что про-

является отсутствием ингибирующего влияния инсулина на 

глюконеогенез. Кроме того, на ИР влияет повышение уровня 

СЖК в сыворотке крови больных с тиреоидной недостаточ-

ностью.

Результаты недавних исследований указывают на связь 

между дефицитом витамина D
3
 и резистентностью к инсули-

ну, нарушением толерантности к углеводам, развитием мета-

болического синдрома и СД2 [20]. По данным метаанализа 

эпидемиологических исследований [21], больные с низким 

уровнем кальцидиола в крови в 2 раза чаще страдают СД2, чем 

при нормальном его содержании. В двойном слепом рандо-

мизированном исследовании продемонстрировано [22], что у 

лиц с гипергликемией натощак 3-летний прием 700 МЕ холе-

кальциферола и 500 мг кальция в сутки приводил к достовер-

ному снижению на момент включения в исследование уровня 

глюкозы натощак и уменьшению ИР. 

В современных исследованиях продемонстрировано [23] 

ухудшение утилизации глюкозы клетками в ответ на увели-

чение уровня альдостерона крови. Полагают, что в форми-

ровании ИР у лиц с избыточной массой тела и гиперальдо-

стеронемией играет роль активация минералокортикоидных 

рецепторов жировой ткани, что приводит к ингибированию 

транскрипции гена рецептора инсулина, подавлению инсу-

линозависимого транспорта глюкозы в клетки, возникнове-

нию оксидативного стресса [24]. Избыток альдостерона мо-

жет приводить к чрезмерному синтезу коллагена и фиброзу 

в поджелудочной железе, печени, жировой ткани, мышцах, 

что влечет за собой как нарушение синтеза инсулина, так и 

ухудшение чувствительности его рецепторов, расположенных 

в перечисленных органах [25].

Говоря о чувствительности к инсулину, нужно помнить, 

что до сих пор нет четкой нормы, отклонение от которой рас-

сматривалось бы как ИР. При измерении чувствительности 

к инсулину у здоровых показатели колеблются в широких 

пределах. Такие же колебания наблюдаются и у больных с на-

рушением толерантности к глюкозе.

«Золотым стандартом» оценки ИР признан эугликеми-

ческий гиперинсулинемический клэмп. Этот тест считается 

наиболее достоверным и воспроизводимым как при СД, так 

и у здоровых людей. Клэмп-тест позволяет оценить чувстви-

тельность к инсулину без риска гипогликемии и последующе-

го выброса контринсулярных гормонов, без вмешательства 

эндогенного инсулина и влияния различных уровней гипер-

гликемии. Однако поскольку это довольно трудоемкий и до-

рогостоящий метод, в широкой клинической практике он 

обычно не используется.

В качестве метода измерения ИР для использования в 

больших популяциях может применяться минимальная мо-

дель. При этом частые определения уровня глюкозы и ин-

сулина проводят в ходе внутривенного глюкозотолерантного 

теста в течение 180 мин. Результаты заносят в компьютер-

ную модель (MINMOD), основанную на определенных до-

пускаемых принципах кинетики глюкозы и инсулина. Метод 

позволяет одновременно определить индекс чувствитель-

ности к инсулину и острый инсулиновый ответ. У здоро-

вых людей результаты достоверно коррелируют с данными 

клэмп-метода. И все же несмотря на широкое применение 

в научных исследованиях, в клинической практике тест ис-

пользуется ограниченно из-за высокой стоимости, сложно-

сти и длительности процедуры.

Наиболее простым и удобным для применения в кли-

нической практике методом оценки ИР является изменение 

концентрации глюкозы и инсулина в плазме крови натощак. 

Повышенная концентрация инсулина при нормальном уров-

не глюкозы может свидетельствовать о наличии ИР. Также 

предложены различные индексы для оценки ИР, рассчиты-

ваемые по соотношению концентраций инсулина и глюкозы 

плазмы натощак и (или) после пищевой нагрузки, например, 

индекс HOMA (HOmeostasis Model Assessment). Чем выше ин-

декс HOMA, тем ниже чувствительность к инсулину и, сле-

довательно, выше ИР. Метод широко применяется в клини-

ческой практике, однако вследствие высокой вариабельности 

данных не рекомендуется для использования с целью рутин-

ного скрининга [26].

СД является важной медико-социальной проблемой во 

всем мире в связи с неуклонным ростом заболеваемости, 

высокой частотой и тяжестью осложнений, трудностью те-
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рапии. Ключевым патогенетическим механизмом развития 

СД2 является ИР. Развитие гипергликемии при СД2 связы-

вают как с уменьшением утилизации глюкозы перифериче-

скими тканями, так и с повышением продукции глюкозы 

печенью, т.е. резистентностью печени к действию инсулина, 

подавляющему образование в ней глюкозы. Гипергликемия 

и лежащая в основе развития СД2 ИР являются мощнейши-

ми и независимыми факторами, приводящими к развитию 

макро- и микрососудистой патологии, нарушению невроло-

гической регуляции.

А.С. Осиной [27] у больных СД2 установлена тесная взаи-

мосвязь между ИР и эндотелиальной дисфункцией, усили-

вающаяся с увеличением длительности заболевания. Наруше-

ние метаболизма липидов является связующим звеном между 

ИР и дисфункцией эндотелия.

Одно из наиболее распространенных и рано возникающих 

осложнений СД – диабетическая нейропатия. ИР приводит к 

нарушению структуры и функции нервной ткани. По данным 

И.А. Бондарь и соавт. [28], тяжесть кардиоваскулярной авто-

номной нейропатии зависит от уровня инсулина, степени ИР 

(повышение индекса HOMA-IR и высокий уровень ФНОα) 

и дисфункции эндотелия.

ИР играет ведущую роль в развитии метаболических и 

сосудистых нарушений у больных СД2 посредством воздей-

ствия на структурно-функциональное состояние миокарда, 

системное АД, что сопровождается повышением суммарного 

сердечно-сосудистого риска. Е.Н. Ерохиной [29] продемон-

стрировано, что комплексное воздействие комбинированной 

терапии метформином и росиглитазоном на тканевую ИР 

у больных СД2 улучшало основные гемодинамические па-

раметры и структурно-функциональное состояние миокарда 

левого желудочка (ЛЖ): отмечены уменьшение степени его 

гипертрофии и нормализация диастолической функции ЛЖ 

у 30,6% больных. Достоверно снизился суммарный сердечно-

сосудистый риск, большинство пациентов перешли в группу 

низкого риска.

У пациентов с ИР и СД вне зависимости от наличия АГ 

и ИБС развиваются сердечная недостаточность и связанная 

с микроангиопатией и нарушением микроциркуляции диабе-

тическая кардиомиопатия (КМП), приводящая к снижению 

сократительной способности миокарда и развитию диастоли-

ческой дисфункции [30]. 

Сердечно-сосудистая система является ключевой мише-

нью для ИР, поскольку инсулин способствует гиперактивации 

симпатической нервной системы (СНС). Стимуляция СНС 

при гиперинсулинемии приводит к увеличению сердечного 

выброса, повышению общего периферического сопротивле-

ния сосудов, а это, в свою очередь, формирует АГ. Одновре-

менное снижение активности парасимпатической системы, 

вызванное гиперинсулинемией, увеличивает частоту сердеч-

ных сокращений.

У 25–47% больных, страдающих АГ, выявляется ИР или 

нарушенная толерантность к глюкозе. Данные эпидемиоло-

гических исследований подтвердили значимость гиперин-

сулинемии и активации СНС в формировании АГ на попу-

ляционном уровне. Изучение уровня суточной экскреции 

норадреналина с мочой показало, что активность СНС прямо 

коррелирует с ИМТ и достоверно повышена при гиперинсу-

линемии.

У пациентов с эссенциальной АГ при отсутствии терапии 

обнаружен более высокий уровень инсулина натощак и пост-

прандиальный, чем при нормотензии независимо от массы 

тела больных, а также выявлена прямая корреляционная за-

висимость между уровнем инсулина и показателями АД. Ин-

тересно, что при симптоматической гипертензии не отмечено 

взаимосвязи между гиперинсулинемией и АГ. Это доказывает, 

что ИР и гиперинсулинемия не являются следствием АГ, и 

причиной обоих патологических состояний служит генетиче-

ская предрасположенность [31].

Доказано, что уровень инсулина крови влияет на все 

компоненты атеросклеротической бляшки (липидное ядро, 

коллаген, пенистые макрофаги, гладкомышечные клетки) 

вследствие воздействия на липогенные ферменты, стимули-

рования пролиферации клеток и увеличения синтеза эндо-

генного холестерина и ТГ [32]. По данным Фремингемского 

и Парижского исследований, повышенная концентрация 

инсулина является независимым фактором риска атероскле-

роза и предрасполагает к развитию АГ, СД2, ИБС [35]. Роль 

гиперинсулинемии в развитии сердечно-сосудистых забо-

леваний наглядно продемонстрирована в Квебекском ис-

следовании: у пациентов с ИБС уровень инсулина натощак 

был на 18% выше, чем в контрольной группе. При этом рас-

пространенность ИБС не зависела ни от систолического АД, 

ни от лекарственной терапии, ни от отягощенной по ИБС 

наследственности.

При ИР отмечена более высокая частота множествен-

ного атеросклеротического поражения коронарных сосудов, 

чем при сохраненной чувствительности к инсулину [33]. Ре-

зультаты нескольких крупных проспективных исследований 

свидетельствуют о том, что повышенный уровень инсулина 

способствует развитию ИБС и является независимым пре-

диктором риска развития инфаркта миокарда (ИМ) и смер-

ти от ИБС. Показано, что ИР связана с развитием ИМ даже 

при отсутствии таких традиционных факторов риска, как АГ, 

ожирение, СД или нарушение толерантности к глюкозе, дис-

липидемия. По данным ряда исследований, ИР выявляется 

в остром периоде ИМ примерно у 60–70% больных и повы-

шает риск развития сердечной недостаточности, повторного 

ИМ и смерти в течение 6 мес наблюдения у пациентов без СД 

с наличием гипергликемии натощак [34]. Кроме того, ИР, вы-

явленная в госпитальном периоде ИМ, является предиктором 

сердечной смерти в течение 3-летнего периода наблюдения 

[35]. Причем наличие ИР при остром ИМ способствует увели-

чению числа кардиоваскулярных событий в постинфарктном 

периоде в 6,6 раза [36].

Установлено, что ИР связана с осложнениями ИМ в виде 

нарушений ритма и проводимости сердца, ранней постин-

фарктной стенокардии, высокого класса острой сердечной 

недостаточности, а также с развитием неблагоприятного про-

гноза заболевания через 12 мес после ИМ [37, 38].

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), со-

гласно результатам эпидемиологических исследований, се-

годня считается одним из наиболее распространенных диф-

фузных заболеваний печени [39]. В настоящее время НАЖБП 

расценивается как печеночное проявление метаболического 

синдрома, ключевым моментом которого считается ИР. Полу-

чены данные, согласно которым риск развития НАЖБП при 

метаболическом синдроме зависит от степени ИР. Наблюда-

ется взаимосвязь между показателями ИР и признаками пора-

жения печени – уровнем инсулина сыворотки крови и нали-

чием лабораторного синдрома цитолиза; уровнем С-пептида 

и степенью стеатоза, определяемой ультрасонографическим 

методом, а также размерами печени; увеличением показателя 

HOMA-IR и выраженностью фиброза печени [40].

Клиническая значимость данного заболевания обуслов-

лена также взаимосвязью с генезом атеросклеротических по-



лекция

9'2017

ражений сосудов и значительным увеличением риска разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний. В условиях ИР печень 

становится не только органом-мишенью, но и сама усиливает 

метаболические нарушения [41]. Л.В. Чесноковой и соавт. 

установлено [42], что наличие дисфункции эндотелия и сте-

пень ее выраженности у пациентов с НАЖБП ассоциируются 

с выраженностью метаболических нарушений и содержани-

ем адипокинов, при этом более высокое содержание адипо-

нектина коррелирует с увеличением прироста способности к 

вазодилатации у пациентов с метаболическим синдромом; в 

группе без дислипидемии и АГ снижение эндотелийзависи-

мой вазодилатации отмечено только при относительно низ-

ком содержании адипонектина.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это муль-

тифакторное гетерогенное заболевание, характеризующееся 

нарушением менструального цикла, хронической ановуляци-

ей, гиперандрогенией, увеличением размеров и изменением 

морфологической структуры яичников. Важным механизмом 

формирования гиперандрогении является ИР. Частота по-

следней у женщин с СПКЯ составляет 35–60%.

Сам феномен ИР при СПКЯ заключается в снижении 

чувствительности к инсулину периферических тканей при ее 

сохранении к стимулирующему влиянию инсулина и инсу-

линоподобного фактора роста-1 (ИФР1) на ткань яичника. 

При гиперинсулинемии происходит связывание инсулина 

с рецепторами ИФР1, что также усиливает синтез андроге-

нов в тека-клетках яичников. Инсулин вызывает снижение 

содержания глобулина, связывающего половые стероиды в 

печени, что приводит к повышению уровня свободного те-

стостерона в крови [43]. Многогранное влияние гиперин-

сулинемии на продукцию андрогенов яичниками приводит 

к гиперандрогенемии, следствием которой является нару-

шение процесса фолликулогенеза, ведущее к хронической 

ановуляции. 

Гиперинсулинемия повышает чувствительность клеток 

гранулезы к лютеинизирующему гормону, вызывая лютеини-

зацию мелких фолликулов. Это приводит к остановке роста 

антральных фолликулов и их атрезии. Клиническими иссле-

дованиями доказано, что снижение гиперинсулинемии при-

водит к уменьшению содержания яичниковых андрогенов и 

восстановлению овуляторного менструального цикла, в то 

время как коррекция гиперандрогении может и не повлиять 

на степень выраженности гиперинсулинемии [44].

Подагра – системное тофусное заболевание, характери-

зующееся отложением кристаллов моноурата натрия в разных 

органах и тканях и развивающимся в связи с этим воспалени-

ем, у лиц с гиперурикемией (ГУ), обусловленной внешнесре-

довыми и (или) генетическими факторами.

Полагают, что повышение уровня мочевой кислоты (МК) 

у пациентов с ИР и гиперинсулинемией обусловлено способ-

ностью инсулина замедлять клиренс МК в проксимальных 

канальцах почек. Этот механизм рассматривается как одно из 

возможных объяснений развития ГУ и подагры при метабо-

лическом синдроме [45]. Гиперинсулинемия также повышает 

активность симпатической нервной системы, которая может 

способствовать росту уровня МК в крови. Сывороточный 

уровень МК при подагре тесно коррелирует с уровнем имму-

нореактивного инсулина и индексом НОМА, а максимально 

высокий уровень урикемии определяется при сочетании ме-

таболического синдрома и ИР [46].

В основе патогенетического лечения ИР лежат немеди-

каментозные мероприятия, направленные на снижение мас-

сы тела, изменение стереотипов питания, отказ от вредных 

привычек (курение и злоупотребление алкоголем), повыше-

ние физической активности, т.е. формирование здорового 

образа жизни. Снижение массы тела и висцеральной жиро-

вой ткани сопровождается улучшением чувствительности 

периферических тканей к инсулину и положительной ди-

намикой сердечно-сосудистых факторов риска. По данным 

А.М. Мкртумяна и соавт. [47], у больных метаболическим 

синдромом после снижения массы тела достигнуто значи-

мое уменьшение содержания эндотелина-1, являющегося 

мощным вазоконстриктором. Также отмечено снижение кон-

центрации маркеров воспаления – С-реактивного белка и 

ФНОα. В целом максимальное уменьшение факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний отмечено у пациентов, ко-

торые снизили массу тела более чем на 10% [47].

Присоединение медикаментозных методов лечения не 

исключает немедикаментозных мероприятий, а должно про-

водиться параллельно. Основными группами препаратов, 

значимо влияющих на ИР, являются бигуаниды и тиазоли-

диндионы.

Препарат из группы бигуанидов метформин устраняет 

ИР ткани печени, что проявляется снижением процессов 

гликогенолиза и глюконеогенеза в печени. В меньшей сте-

пени этот препарат влияет на ИР на уровне мышечной и жи-

ровой тканей. Назначение метформина при метаболическом 

синдроме обеспечивает уменьшение массы тела, окружности 

талии, снижение ИР, концентрации в плазме крови ТГ и ис-

ходно высокого уровня АД [48]. Метформин повышает чув-

ствительность к инсулину в тканях и снижает уровень инсули-

на в сыворотке крови, восстанавливает овуляторную функцию 

и повышает фертильность у женщин с СПКЯ [49].

Тиазолидиндионы являются синтетическими лигандами 

γ-рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом 

(PPARγ). Эти рецепторы располагаются преимущественно в 

ядрах клеток жировой и мышечной ткани. Их также можно 

обнаружить в ядрах клеток сердечной мышцы, печени и по-

чек. Соединившись с рецепторами PPARγ в ядрах клеток, 

тиазолидиндионы изменяют транскрипцию генов, регули-

рующих метаболизм глюкозы и липидов. Благодаря уникаль-

ному механизму действия глитазоны снижают резистентность 

к инсулину преимущественно в мышечной и жировой ткани, 

превосходя в этом метформин [50]. По данным клинических 

исследований, пиоглитазон демонстрирует способность отда-

лять развитие СД и замедлять его прогрессирование благодаря 

уменьшению ИР, снижению секреции инсулина, протекции 

β-клеток поджелудочной железы, благотворному влиянию на 

липидный обмен, при этом наблюдается повышение уровня 

липопротеидов высокой плотности, снижение концентрации 

ТГ, индекса атерогенности [51].

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(ИАПФ), механизм действия которых основан на способно-

сти благодаря блокаде АПФ тормозить превращение ангио-

тензина I в биологически активный ангиотензин II, являются 

препаратами выбора в лечении пациентов с метаболическим 

синдромом. Патогенетическое действие ИАПФ, снижающее 

активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС), приводит к снижению ИР [52].

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), блокируя 

РААС на тканевом уровне, имеют аналогичные ИАПФ ге-

модинамические и метаболические свойства. К их дополни-

тельным преимуществам относится способность блокировать 

симпатическую активность. Доказана эффективность БРА в 

уменьшении ИР, а также в улучшении показателей углеводно-

го, липидного и пуринового обмена [53].
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Во многих исследованиях доказана эффективность вли-

яния на ИР моксонидина – препарата из группы агонистов 

имидазолиновых рецепторов. Эти рецепторы участвуют в 

центральной регуляции тонуса СНС. Моксонидин посред-

ством воздействия на имидазолиновые рецепторы устраня-

ет гиперактивность СНС и снижает активность РААС. Это в 

свою очередь приводит к снижению гидролиза жиров и со-

держания СЖК, сокращению доли инсулинорезистентных 

волокон в скелетных мышцах и усилению переноса и мета-

болизма глюкозы; все это в конечном итоге приводит к по-

вышению чувствительности к инсулину, снижению уровня 

ТГ, повышению уровня липопротеидов высокой плотности 

[54]. 

Сопоставление влияния моксонидина и метформина на 

ИР (в исследовании ALMAZ) показало, что они обладают 

приблизительно одинаковым влиянием на этот показатель 

[55]. 

Таким образом, ИР является физиологическим меха-

низмом, защищающим организм от воздействия различных 

стрессовых факторов. Однако при наличии генетической 

предрасположенности и факторов риска ИР приобретает па-

тологическую направленность, принимая участие в патогене-

зе СД2, АГ, дислипидемии, СПКЯ, НАЖБП и других пато-

логий. Коррекция ИР должна быть обязательно включена в 

терапию этих заболеваний.
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Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) – 

клинический синдром с острым началом и преоблада-

нием локального мозгового дефицита при ишемическом ин-

сульте (ИИ) или в результате прорыва крови из патологиче-

ски измененной стенки сосуда в церебральную ткань. 

Если острая мозговая симптоматика приводит к гибели 

пациента или продолжается >24 ч, возникшее состояние рас-

ценивается как инсульт [5]. Продолжительность симптомов 

≤24 ч без нейровизуализационного (с помощью магнитно-

резонансной – МРТ и мультиспиральной компьютерной – 

МСКТ томографии) подтверждения острой очаговой сосуди-

стой патологии мозга дает возможность расценить состояние 

как транзиторную ишемическую атаку (ТИА) [4]. Наиболь-

шую социальную и медицинскую значимость имеет инсульт, 

так как именно данное ОНМК является причиной большин-

ства случаев смерти и инвалидности от цереброваскулярных 

заболеваний (ЦВЗ). На долю малого инсульта (клинический 

синдром, возникший при остром нарушении церебральной 

циркуляции, при котором нарушенные функции полностью 

восстанавливаются в течение 3 нед) в среднем приходится от 

8,0 до 10,0% всех случаев инсультов [6]. ТИА не приводит к 

летальному исходу и инвалидности, однако резко повыша-

ет вероятность (на 15% в год) повторного и более тяжелого 

ОНМК с неблагоприятным прогнозом. При этом согласно 

отечественной статистике, повторные ОНМК в 15–20% слу-

чаев происходят в сроки до 4 нед после 1-го острого наруше-

ния [10].

В России зарегистрировано преобладание ИИ над ге-

моррагическими в соотношении 5:1. В 2016 г. доля ИИ сре-

ди всех ОНМК в РФ составила в среднем 79,8% (от 41,6 до 

88,55% в зависимости от региона) [5]. Доля внутримозговых 

кровоизлияний в структуре инсульта составила в среднем 

16,8%, а субарахноидальных – 3,4%. По данным региональ-

ных сосудистых регистров, количество впервые возникших 

инсультов преобладает над повторными в соотношении 3:1 

[4, 6]. 

Сегодня цереброваскулярные и кардиоваскулярные забо-

левания занимают 1-е место в структуре причин смертности 
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Ожирение – хроническое рецидивирующее гетеро-
генное заболевание, которое развивается под влиянием 
генетических, физиологических факторов и факторов 
внешней среды и характеризуется избыточным нако-
плением жировой ткани, дисфункция которой приводит 
к многочисленным негативным последствиям. 

Число людей с избыточной массой тела в современ-
ном мире увеличивается на 10% каждые 10 лет. Это по-
зволило определить ожирение как неинфекционную 
эпидемию. В англоязычных источниках часто можно 
встретить термин «Globesity» («глобальное ожирение»), 
который как нельзя более точно отражает остроту про-
блемы. По данным ВОЗ, на 2016 г. около 2 млрд человек 

в мире имеют избыточную массу тела и около 650 млн 
из них страдают ожирением [1].

В России статистика также неутешительна. Каждый 
второй россиянин на сегодняшний день имеет избы-
точную массу тела. По данным многоцентрового эпиде-
миологического исследования ЭССЕ-РФ (2013  г.), 29,7% 
россиян страдают ожирением. При этом мужчины при-
бавляют в весе гораздо более стремительно, чем женщи-
ны. Процент мужчин с ожирением в нашей стране за пе-
риод с 1993 по 2003 г. увеличился в три раза и составляет 
26,9% [2]. 

Каковы же основные причины ожирения? Основными 
причинами на сегодняшний день являются неправиль-
ная система питания и гиподинамия: избыточное энер-
гопотребление на фоне низких энергозатрат неминуемо 
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Распространенность ожирения в мире носит на сегодняшний день характер глобальной эпидемии.  Являясь не  толь-
ко рецидивирующим, хроническим заболеванием, но и серьезным фактором риска, ожирение приводит к разви-
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приводит к развитию экзогенно-конституционального 
ожирения. Современный человек потребляет гораздо 
больше килокалорий, чем может потратить. На долю 
вторичного ожирения, то есть ожирения при различных 
заболеваниях (генетических, эндокринных, заболеваний 
ЦНС и др.), включая и ятрогенное ожирение, приходится 
не более 5% случаев. 

Зачастую лица с ожирением воспринимают избы-
точную массу тела не более как эстетическую проблему, 
не осознавая, насколько серьезными могут быть послед-
ствия. Так, ожирение является фактором риска развития 
целого ряда заболеваний – сахарного диабета 2 типа, ар-
териальной гипертензии, ишемической болезни сердца, 
неалкогольной жировой болезни печени, гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни, синдрома обструктив-
ного апноэ сна, различных нарушений репродуктивной 
функции у мужчин и женщин, некоторых онкологических 
заболеваний (рак молочной железы, эндометрия, коло-
ректальный рак), поражений опорно-двигательного ап-
парата и др. 

ОЖИРЕНИЕ И НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

Ожирение является одним из основных факторов ри-
ска развития нарушений углеводного обмена. Сахарный 
диабет – еще одна глобальная катастрофа в современ-
ном мире. По данным Международной Федерации Диа-
бета, на конец 2019 г. зарегистрировано порядка 463 млн 
больных сахарным диабетом, из них более 90% – паци-
енты с сахарным диабетом 2 типа (СД2) [3]. В 2016 г. были 
оглашены результаты первого национального эпидеми-
ологического кросс-секционного исследования по выяв-
лению распространенности СД2 на территории Россий-

ской Федерации, по данным которого, среди взрослого 
населения России 20–79 лет у 19,3% выявлен предиабет, 
у 5,4% населения диагностирован СД2, при этом у 54% 
из них заболевание ранее диагностировано не было. 
При этом среди лиц с ожирением (ИМТ≥30 кг/м2) распро-
страненность данных нарушений углеводного обмена 
составила 33,3% и 12% соответственно [4].

Многочисленные эпидемиологические исследова-
ния показывают, что риск развития диабета возрастает 
по мере увеличения массы жировой ткани в организме. 
Неоспоримым является и тот факт, что именно наличие 
висцерального (центрального, абдоминального, андро-
идного) ожирения свидетельствует о высоком риске раз-
вития различных кардиометаболических последствий. 
Поэтому, оценивая статус пациента, важно не только 
рассчитывать ИМТ, но и определять окружность талии. 
Критическим размером, в ключе развития осложне-
ний, для представителей европеоидной расы является 
окружность талии более 84 см у женщин и более 90 см 
у мужчин. 

Основой ассоциации ожирения и нарушений углево-
дного обмена является развитие вторичной инсулиноре-
зистентности (ИР) на фоне гипертрофии и дисфункции 
жировых клеток. На протяжении последних десятилетий 
изучению механизмов влияния избытка жировой ткани 
на развитие системной резистентности к инсулину по-
священы многие научно-исследовательские работы, од-
нако до сих пор не получены ответы на все вопросы. Ги-
перинсулинемия, неизбежно развивающаяся на фоне ИР, 
приводит к увеличению массы тела, замыкая порочный 
круг и вызывая целый спектр других патофизиологиче-
ских осложнений, включая артериальную гипертензию, 
гиперлипидемию, атеросклероз и др. (рис. 1). 

Рисунок 1. Развитие инсулинорезистентности (ИР)
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Для диагностики ИР на сегодняшний день существует 
около десяти различных методов. Среди них выделяют 
прямые и непрямые методы оценки ИР. У каждого из них 
есть свои преимущества и недостатки. Золотым стандар-
том диагностики ИР считается эугликемический гиперин-
сулинемический клэмп-тест – наиболее информативный 
прямой метод диагностики, обладающий высоким уров-
нем чувствительности и специфичности. Суть метода за-
ключается в увеличении концентрации инсулина в крови 
путем инфузии инсулина со скоростью 1 МЕ/мин на 1 кг 
массы тела и одновременном внутривенном введении 
глюкозы для поддержания уровня гликемии около 5,5 
ммоль/л. Количество вводимой глюкозы, необходимое 
для поддержания указанного уровня гликемии, будет от-
ражать ее инсулинообусловленный метаболизм в тканях. 
Соответственно, чем больше выражена ИР, тем меньше 
глюкозы понадобится. Однако данный метод достаточ-
но трудоемок, связан с необходимостью инфузии экзо-
генного инсулина и сложно выполним в повседневной 
клинической практике. Широкое применение в клини-
ческой практике нашли косвенные методы оценки ИР 
с использованием специальных расчетных индексов, 
основанных на соотношении концентраций глюкозы 
и инсулина как натощак, так и через 2 ч после нагрузки 
при проведении перорального глюкозотолерантного те-
ста. В нашей стране наиболее часто используется индекс 
HOMA-IR (homeostasis model assessment), предложенный 
в 1985 г. [5]: уровень инсулина натощак (мкЕд/л) × уровень 
глюкозы плазмы натощак (ммоль/л) / 22,5. Уровень 
 индекса HOMA-IR более 2,7 свидетельствует о наличии ИР. 
Четких критериев интерпретации HOMA-IR нет, в иссле-
дованиях можно встретить разные показатели отрезной 
точки (75 перцентиль кумулятивного популяционного 
распределения), но всегда следует учитывать – чем выше 
данный индекс ИР, тем более выражена ИР. Еще один ин-
декс ИР основан на показателях липидного спектра – уро-
вень триглицеридов  (ТГ) (мг/дл) / уровень холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП) (мг/дл). При 
использовании указанных единиц измерения расчетный 
индекс более 3,5 свидетельствует о наличии ИР. Вышепе-
речисленные математические модели широко применя-
ются в практике, однако, в силу своей вариабельности, 
не могут быть использованы для рутинного скрининга. 

В последние годы активно изучаются новые подходы 
к определению ИР. В частности, в 2007 г. был предложен 
индекс ИР с участием адипонектина (HOMA-AD) – соот-
ношение НОMA-IR и уровня адипонектина. В качестве 
порогового значения, свидетельствующего об ИР, приня-
то считать уровень HOMA-AD более 0,95 [6].

В 2014 г. опубликованы данные о применении ново-
го метаболического индекса (МИ) для определения ИР, 
где учтены не только показатели углеводного обмена, 
но и уровень ТГ и ХС-ЛПВП натощак. МИ = ТГ (ммоль/л) × 
глюкоза (ммоль/л) / ХС-ЛПВП (ммоль/л). ИР диагностиру-
ется при уровне МИ 7,0 и более [7].

ИНСУЛИН-ИНДУЦИРОВАННЫЙ МЕТАБОЛИЗМ 
ГЛЮКОЗЫ В НОРМЕ И ПРИ ОЖИРЕНИИ

Инсулин является гормоном, оказывающим влияние 
на все виды обмена, с выраженным анаболическим эф-
фектом. В рамках жирового обмена под действием инсу-
лина стимулируются поступление глюкозы в адипоциты, 
образование жирных кислот, триглицеридов и глицеро-
фосфата; подавляется липолиз. Эффекты инсулина реали-
зуются посредством целого ряда каскадных реакций при 
активации инсулиновых рецепторов. Количество данных 
рецепторов в клетках различно, больше всего инсулино-
вых рецепторов в гепатоцитах, адипоцитах и миоцитах. 
Рецептор состоит из двух альфа-субъединиц, облада-
ющих сродством к инсулину, и двух каталитических бе-
та-субъединиц, обладающих тирозин-протеинкиназной 
активностью. Активированный инсулиновый рецептор 
взаимодействует с цитоплазматическими белками – 
субстратами инсулиновых рецепторов (insulin-receptor 
substrate – IRS), основными из них являются IRS-1 и IRS-2. 
От степени выраженности фосфорилирования субстрата 
зависит степень чувствительности клетки к инсулину. По-
средством субстрата инсулин активирует фосфатидили-
нозитол-3-киназу, которая, в свою очередь, стимулирует 
транслокацию основного переносчика глюкозы - GLUT4 
(Glucose transporter type 4) – из цитоплазмы на мембрану, 
при участии которого и осуществляется трансмембран-
ный перенос глюкозы в клетки (рис. 2). Кроме того, в жи-
ровых клетках активация фосфатидилинозитол-3-киназы 
инсулином приводит к ингибированию липолиза [8].

Рисунок 2. Трансмембранный перенос глюкозы
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Значительное увеличение размеров и гиперплазия 
адипоцитов при ожирении сопровождаются выражен-
ными изменениями их секреторной активности: дисба-
лансом секреции адипокинов, увеличением секреции 
провоспалительных цитокинов, свободных жирных кис-
лот (СЖК), активных форм кислорода и других метабо-
литов. Все это приводит к развитию хронического мед-
ленно прогрессирующего воспаления, оксидативного 
стресса, дисфункции эндотелия и др. В результате увели-
чивается риск развития СД2, атеросклероза, артериаль-
ной гипертензии (рис. 3) [9–12].

ИР при ожирении проявляется в снижении индуциро-
ванного инсулином транспорта и метаболизма глюкозы 
в адипоцитах, скелетных мышцах и печени [13]. Эти функ-
циональные дефекты частично вызваны нарушением 
трансдукции инсулинового сигнала во всех тканях-ми-
шенях, вследствие ингибирования транслокации и регу-
ляции действия GLUT4, уменьшения количества инсули-
новых рецепторов в миоцитах и адипоцитах, нарушения 
аутофосфорилирования рецепторов, снижения актив-
ности тирозинкиназы и фосфорилирования IRS. Также 
одними из механизмов развития сигнальных дефектов 
при ожирении могут быть повышенная экспрессия и ак-
тивность нескольких белковых тирозинфосфатаз, воз-
растающие на фоне хронического воспаления, которые 
дефосфорилируют субстраты инсулиновых рецепторов 
и, таким образом, прекращают передачу сигналов, что, 
в свою очередь, способствует развитию ИР. 

В некоторых работах показана взаимосвязь между 
уровнем адипонектина и развитием ИР. В одних – про-
слеживалась обратная связь между уровнем адипонек-
тина и показателями индекса ИР HOMA-IR, ИМТ и окруж-
ностью талии [14]. В других – было продемонстрировано, 

что у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе 
(НТГ) или СД2 уровень адипонектина существенно ниже 
[15]. Кроме того, есть данные о влиянии лептина на се-
крецию инсулина при ожирении и ИР. Результаты ряда 
работ демонстрируют положительную корреляцию сте-
пени выраженности гиперлептинемии и ИР у лиц с раз-
личным ИМТ [16]. Описанные результаты позволяют су-
дить о том, что дисбаланс секреции адипокинов вносит 
существенный вклад в развитие ИР при ожирении.

В снижении чувствительности к инсулину в разных 
тканях ведущая роль принадлежит различным механиз-
мам. В адипоцитах преобладает снижение плотности ин-
сулиновых рецепторов, в мышечной ткани – снижение 
тирозинкиназной активности, что приводит к наруше-
нию поглощения глюкозы, угнетается антилиполитиче-
ское влияние инсулина, растет уровень СЖК; значитель-
но активизируются гликогенолиз и глюконеогенез.

Именно ИР является одним из важнейших звеньев 
патогенеза целого ряда основных, ассоциированных 
с ожирением метаболических и гемодинамических нару-
шений, в патогенезе которых дисфункция жировой ткани 
и ИР тесно переплетены.

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ, ДИСЛИПИДЕМИЯ 
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В настоящее время собрана широкая доказатель-
ная база близкой взаимосвязи ИР, гиперинсулинемии 
и артериальной гипертензии (АГ). По данным некото-
рых авторов, до 58% пациентов с АГ имеют ИР той или 
иной степени выраженности [17]. Есть данные, что ИР 
является независимым фактором риска развития АГ 
и у людей с нормальной массой тела и может являться 

Рисунок 3. Дисбаланс секреции метаболитов жировой ткани при ожирении и его последствия

ИЛ-6, ИЛ-8,
ингибитор АП-1, ФНО-α,

моноцитарный ХП-1

активных форм кислорода
(супероксидные R и H2O2)

Свободных ЖК

хемерина
(сократительная активность 

ГМК сосудов)

висфатина
(ФР и миграции ГМК сосудов)

Ф-р роста гепатоцитов
(стимуляция пролиферации 

эндотелия)

Ангиотензиногена 
Ангиотензина II

Адипонектина
Лептина

компонента C3-комплемента
(стимуляция роста  
адвентициальных  

фибробластов)

Гипертрофия 
и гиперплазия адипоцита 

при ожирении

Хроническое медленно прогрессирующее воспаление  инсулинорезистентность,
апоптоз β-клеток, секреция инсулина,

оксидативный стресс, клеточная пролиферация, вазорелаксирующих свойств ПВЖТ;
дисфункция эндотелия; ригидность сосудистой стенки; вазоконстрикция

Нарушения углеводного обмена, атеросклероз, артериальная гипертензия

Ожирение и метаболизм. – 2020. – Т. 17. – №1. – С. 48-55 Obesity and metabolism. 2020;17(1):48-55doi: https://doi.org/10.14341/omet9759



Ожирение и метаболизм / Obesity and metabolism НАУЧНЫЙ ОБЗОР

первым предиктором ее развития [18]. При ожирении 
ИР усугубляет развитие воспалительной реакции, уси-
ливает гиперактивацию симпатоадреналовой системы, 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, спо-
собствует увеличению объема циркулирующей крови 
на фоне повышения реабсорбции ионов натрия в по-
чечных канальцах, что приводит к возрастанию сердеч-
ного выброса и повышению общего периферического 
сопротивления сосудов [19]. В условиях развивающей-
ся дисфункции эндотелия на фоне ожирения гиперин-
сулинемия приводит к подавлению синтеза оксида 
азота (NO), простациклина и увеличению синтеза вазо-
констрикторов. 

Хроническое воспаление, снижение синтеза NO, ва-
зоконстрикция, оксидативный стресс оказывают суще-
ственное влияние на развитие атеросклероза. Во мно-
гих работах продемонстрировано увеличение частоты 
и выраженности атеросклеротического поражения ко-
ронарных артерий на фоне ИР и гиперинсулинемии. Ре-
зультаты исследований показывают, что ИР способствует 
развитию ишемической болезни сердца и осложнений, 
в частности, острого инфаркта миокарда, влияя на их 
исход [20]. Известно, что дисбаланс секреции активных 
метаболитов жировой ткани существенно влияет на ко-
агуляцию крови. Развившаяся ИР и гиперинсулинемия 
усугубляют эти нарушения, приводят к увеличению уров-
ня фибриногена и повышению активности ингибитора 
тканевого активатора плазминогена-1 [21]. Снижение 
фибринолитической активности способствует разви-
тию тромбозов и формированию атеросклеротической 
бляшки, что значительно увеличивает сердечно-сосуди-
стые риски у таких пациентов.

Снижение чувствительности миоцитов к инсулину за-
хватывает все типы мышечной ткани, в том числе и карди-
омиоциты. Прогрессирование ИР в миокарде усугубляет 
дисфункцию и изменение морфологии митохондрий при 
ожирении, приводит к снижению энергетического запа-
са в кардиомиоцитах, к увеличению риска развития дис-
функции левого желудочка на фоне увеличения объема 
циркулирующей крови и хронической стимуляции сим-
патической нервной системы [22]. Отмечено, что ИР усу-
губляет развитие дислипидемии при ожирении. При ИР 
возрастает уровень триглицеридов (ТГ), липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), снижается уровень 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), умеренно 
повышается уровень липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП). Субстратом для избыточного образования ТГ 
являются СЖК, синтез которых увеличен при ожирении 
и ИР. Помимо избыточного синтеза СЖК на фоне избытка 
жировой ткани и ИР, эти изменения также связаны с нару-
шением регулирующих влияний инсулина на липидный 
обмен. В условиях ИР и гиперинсулинемии происходит 
изменение активности ферментов – липопротеинлипазы 
и печеночной триглицеридлипазы, приводящее к уве-
личению синтеза и секреции ЛПОНП и замедлению их 
удаления из кровотока. Кроме того, подавляется инги-
бирующее влияние инсулина на высвобождение ЛПОНП 
в печени, вследствие чего нарушается баланс между син-
тезом и элиминацией ЛПОНП. В свою очередь, дислипи-
демия усиливает инсулинорезистентность. Известно, что 
высокий уровень ЛПНП способствует снижению числа 
рецепторов к инсулину [23].

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И НЕАЛКОГОЛЬНАЯ 
ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 

Как уже упоминалось, печень также является одним 
из основных органов-мишеней для действия инсулина, 
функция которого значительно страдает при развитии 
ожирения и ИР. И еще одним ассоциированным с ожи-
рением заболеванием, имеющим в своем патогенезе 
тесную взаимосвязь с ИР и носящим характер глобаль-
ной эпидемии, является неалкогольная жировая болезнь 
печени (НАЖБП). Данные эпидемиологических исследо-
ваний существенно варьируют в зависимости от исполь-
зуемого метода диагностики. По данным первого россий-
ского эпидемиологического исследования-наблюдения 
DIREG L 01903, распространенность НАЖБП в Россий-
ской Федерации в 2007 г. составила 27%, в том числе 
80,3% случаев приходилось на стеатоз печени, 16,8% – 
на неалкогольный стеатогепатит и 2,9% – на цирроз пе-
чени. Показано увеличение частоты выявления НАЖБП 
с возрастом, с максимальной распространенностью сре-
ди лиц 50–59 лет – 31,1% [24]. Другие исследования де-
монстрируют, что среди лиц с ожирением выявляемость 
НАЖБП составляет до 100% [25]. Выделяют три основные 
формы НАЖБП, которые отображают и стадийность раз-
вития заболевания: стеатоз печени, неалкогольный сте-
атогепатит, цирроз печени. Зачастую НАЖБП протекает 
бессимптомно или сопровождается неспецифическими 
жалобами. В случае если развивается цирроз печени, 
на первый план выходит симптоматика печеночной не-
достаточности, портальной гипертензии.

Патогенез НАЖБП является сложным многокомпо-
нентным процессом, в основе которого лежит развитие 
ИР, накопление триглицеридов и других производных 
холестерина в гепатоцитах. Ожирение и ИР способствуют 
образованию избыточного количества СЖК, замедлению 
их высвобождения и утилизации из печени, что приво-
дит к их избыточному накоплению в печени. Ввиду высо-
кого уровня СЖК активизируются процессы перекисного 
окисления, что приводит к накоплению активных форм 
кислорода, повреждению митохондрий, дефициту АТФ, 
избыточной продукции фактора некроза опухоли аль-
фа, развитию хронического воспалительного процесса 
и печеночной ИР. В результате чего инициируется гибель 
гепатоцитов и парадоксально увеличивается продукция 
глюкозы печенью, несмотря на имеющуюся гиперинсу-
линемию. На сегодняшний день доказана корреляция 
между показателями ИР и признаками поражения пече-
ни: уровнем инсулина сыворотки крови и наличием при-
знаков цитолиза; увеличением индекса HOMA-IR и выра-
женностью фиброза печени, что продемонстрировано 
во многих клинических исследованиях [26]. Кроме того, 
известно, что запущенный цикл патологических процес-
сов при НАЖБП стимулирует развитие ИР, способствует 
атерогенезу и существенно увеличивает сердечно-сосу-
дистые риски (рис. 4).

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ОЖИРЕНИИ

Еще одной острой проблемой является нарушение 
репродуктивной функции как у женщин, так и у мужчин 
с ожирением и ИР. Различные нарушения менструаль-
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ного цикла, в том числе ановуляторный менструальный 
цикл, у женщин с ожирением встречаются в 3–5 раз чаще, 
чем у женщин с нормальной массой тела. Помимо извест-
ных дисгормональных нарушений на фоне избытка жи-
ровой ткани, ИР усугубляет развитие гиперандрогении 
у женщин с ожирением, способствует прогрессирова-
нию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), что мо-
жет являться причиной нарушений овуляторного цикла 
и привести к бесплодию. Распространенность ожирения 
и ИР среди женщин с СПКЯ составляет 65% [27]. Гиперин-
сулинемия стимулирует синтез яичниковых андрогенов, 
а также ингибирует секрецию глобулинов, связывающих 
половые гормоны (ГСПГ) в печени, что приводит к увели-
чению циркуляции свободных андрогенов в кровотоке. 
Патологическая ИР при беременности может стать при-
чиной развития гестационного СД, артериальной гипер-
тензии, привести к прерыванию беременности. Увеличи-
вается риск осложнений и в неонатальном периоде, что 
связано с нарушениями развития плода, – гипертрофия 
и гипотрофия плода встречается у женщин с патологиче-
ской ИР в 2 и в 3 раза чаще соответственно, чем у здоро-
вых женщин [28].

Значительное негативное влияние ожирение оказы-
вает и на репродуктивный потенциал мужчин. Вслед-
ствие гиперлептинемии, увеличения уровня ароматазы 
и, соответственно, конверсии андрогенов в эстрогены 
в жировой ткани, у мужчин с ожирением развивает-
ся андрогенный дефицит. Кроме того, хроническое 
медленно прогрессирующее системное воспаление, 
оксидативный стресс, в свою очередь, оказывают не-
посредственное действие на морфологию, количество 
и подвижность сперматозоидов. Перечисленные про-
цессы являются основными ключевыми механизмами 
в развитии бесплодия у мужчин с ожирением. Взаимос-
вязь высокого ИМТ и частоты бесплодия у мужчин про-

демонстрирована в большом количестве исследований 
[29, 30] и на сегодняшний день, не вызывает сомнений.  
Гипогонадизм у мужчин с ожирением усугубляет ИР, 
увеличивает риск развития СД и вносит значительный 
вклад в развитие метаболических нарушений и увели-
чение массы тела, замыкая тем самым патологический 
порочный круг. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

Ключевым аспектом лечения ИР при ожирении явля-
ется снижение массы тела. В основе терапии лежит сба-
лансированное питание, индивидуальный подбор кало-
рийности суточного рациона и борьба с гиподинамией. 
Важно, чтобы расход энергии превышал энергопотре-
бление при сохранении полноценности и разнообразия 
питания. В комплексе с немедикаментозными методами, 
при ИМТ ≥30 кг/м2, а также у пациентов с ИМТ ≥27 кг/м2 
при наличии осложнений возможно применение лекар-
ственных препаратов для снижения массы тела. В Рос-
сийской Федерации на сегодняшний день зарегистри-
ровано три таких препарата – орлистат, сибутрамин 
и лираглутид 3,0 мг. Каждый из препаратов имеет свой 
механизм действия, должен применяться строго в соот-
ветствии с инструкцией и с учетом противопоказаний. 
При морбидном ожирении и в случае ИМТ ≥35 кг/м2 при 
наличии осложнений возможно оперативное лечение 
с применением различных методов бариатрической хи-
рургии. Препараты, снижающие ИР (бигуаниды, тиазо-
лидиндионы, ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента) применяются только в случае диагностиро-
ванного предиабета, СД2, АГ, а при изолированной ИР 
на фоне ожирения без указанных проявлений их исполь-
зовать не рекомендуется.

Рисунок 4. Формирование порочного круга метаболических и гемодинамических нарушений при ожирении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ИР, развивающаяся на фоне избы-
точной массы тела и ожирения, является, с одной сто-
роны, независимым, а с другой – усугубляющим фак-
тором развития таких ассоциированных с ожирением 
заболеваний, как СД, ишемическая болезнь сердца, АГ, 
НАЖБП и др., находящихся в тесной патогенетической 
взаимосвязи друг с другом. Формируется порочный круг, 
разорвать который необходимо на ранних стадиях про-
явлений. И, несмотря на то, что в настоящее время хоро-
шо развиты медикаментозные методы лечения, важно 
понимать, что фундаментом терапии и основой профи-
лактики ожирения и нарушений углеводного обмена яв-
ляется модификация образа жизни (изменение системы 
питания и расширение режима физической активности). 
Формирование культуры питания имеет огромное зна-
чение на всех уровнях профилактики и лечения данных 

заболеваний. Поэтому сегодня все силы мирового здра-
воохранения направлены на реализацию этой цели, 
формирование среди населения приверженности к здо-
ровому образу жизни и ответственности за собственное 
здоровье. 
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настоящее время ни у кого не вызывает сомне-

ний, что сахарный диабет 2 типа (СД2) является 

одним из самых актуальных медико-социальных 

заболеваний человека, рост заболеваемости которым по-

зволяет многим исследователям и клиницистам относить 

его к так называемым «неинфекционным эпидемиям 

XXI века», так как каждые 10–15 лет количество больных 

удваивается, а многие ранние осложнения заболевания 

долгое время протекают без клинических симптомов, 

что существенно затрудняет их своевременную диагно-

стику и отодвигает сроки назначения патогенетической 

терапии больным [1–3]. Почки являются одними из наи-

более часто поражаемых органов-мишеней при СД2. 

Диабетическая нефропатия впервые описана американ-

скими патологоанатомами Киммельстилем и Вилсоном 

в 1936 г., которые обнаружили специфические измене-

ния почечной ткани при аутопсии больных инсулин-не-

зависимым сахарным диабетом, подтвержденные затем 

другими исследователями [4–6]. 

Наиболее патогномоничный признак диабетиче-

ского поражения почек – узелковый гломерулосклероз, 

для которого характерно наличие эозинофильных узел-

ков Киммельстила–Вилсона по периферии клубочков, 

однако оно выявляется только у 10–20% пациентов с ди-

абетическим поражением почек [7, 8]. Диабетическая не-

фропатия – одно из наиболее грозных осложнений уже 

имеющегося СД2, влекущее за собой раннюю инвалиди-

зацию больных и их гибель от терминальной почечной 

недостаточности (ТПН) [9, 10, 11]. Ее наиболее детальная 

классификация была разработана C.E. Mogensen (1983) 

и затем официально признана Всемирной Организацией 

Здравоохранения в качестве базовой [11]. 

Однако к настоящему времени накоплен огромный 

научно-экспериментальный и клинический материал, 

свидетельствующий о том, что уже на ранних (докли-

нических) стадиях нарушения углеводного обмена 

(до постановки диагноза СД2) происходит существен-

ная сначала функциональная, а затем и структурная 

перестройка всех элементов почек (тубулярный и ка-

нальцевый аппарат, интерстициальная ткань почки, 

сосуды, нервные окончания), которая исподволь, по-

степенно, но неуклонно ведет к формированию ее за-

болеваний [2–16]. Сегодня наибольший практический 

интерес вызывают ранние доклинические нарушения 

Инсулинорезистентность как системный 
фактор патогенеза заболеваний почек
Тюзиков И.А.
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углеводного обмена – инсулинорезистентность (ИР), 

рассматриваемая не просто как изолированный мета-

болический феномен, но как ключевой компонент ме-

таболического синдрома (МС), частота и выраженность 

которого в популяции людей уже приобрели характер 

«мировой эпидемии XXI века» [12–16]. 

Углубленное изучение патофизиологических эф-

фектов инсулина в последние годы привело к более ши-

рокому и комплексному пониманию его роли не только 

в патогенезе МС, но и в патогенезе заболеваний почек, 

поэтому выявление и коррекция ИР являются сегодня 

не только таргетной задачей эндокринологов, но и во-

влекают в лечебно-диагностический процесс врачей 

смежных специальностей, которые прямо или косвенно 

связаны с проблемами диагностики и лечения заболева-

ний почек: терапевтов, нефрологов, урологов, трансплан-

тологов. С учетом профилактической направленности 

медицины XXI века только междисциплинарный подход 

позволяет планировать и осуществлять профилактиче-

ские и лечебные мероприятия при заболеваниях почек у 

больных при наличии доклинических или манифестиро-

ванных нарушений углеводного обмена на качественно 

новом методологическом и научно-практическом уровне. 

Патофизиологические механизмы 
инсулинорезистентности в патогенезе 
заболеваний почек

Основная физиологическая функция инсулина сво-

дится к поддержанию важной гомеостатической кон-

станты метаболизма человека – обеспечению нормального 

уровня глюкозы в крови и поддержанию адекватного об-

мена глюкозы как основного источника энергии внутри 

клетки [6, 17, 18]. ИР/гиперинсулинемия, являясь ключе-

вым патогенетическим фактором МС, есть комплекс ком-

пенсаторно-приспособительных реакций, развивающихся 

на фоне ожирения, часто ассоциированного с андрогенным 

дефицитом у мужчин [19, 20–24]. При развитии и прогрес-

сировании ожирения резко снижается экспрессия гена 

рецептора инсулина, что ведет к уменьшению плотности 

рецепторов на поверхности клеток и возникновению ре-

зистентности к инсулину, а одновременное повышение 

уровня основного гормона жировой ткани – лептина – 

разрушает функциональную связь между гипофизом 

и гонадами, что является патогенетической основой фор-

мирования и прогрессирования андрогенного дефицита 

у мужчин одновременно с прогрессированием ожирения 

и ИР [20–24]. Развивающаяся ИР сопровождается гипе-

ринсулинемией, которая в данном случае обеспечивает 

поддержание эффективности углеводного обмена и обеспе-

чение адекватной митогенной активности жизнеспособно-

сти и деления клеток [20, 21]. Однако ИР имеет не только 

эндокринологический аспект как ранняя обратимая стадия 

СД2. Развитие ИР приводит к целому ряду негативных па-

тофизиологических системных реакций, которые способны 

инициировать механизмы дестабилизации клеток и тканей 

внутренних органов, включая почки, вызывая в них ана-

томо-функциональные нарушения. 

Согласно литературным данным последних лет, по-

вреждающее действие гиперинсулинемии на почечную 

паренхиму на фоне снижения чувствительности тканей 

к инсулину вследствие снижения плотности или дефек-

тов строения инсулиновых рецепторов может быть обу-

словлено несколькими механизмами. 

ИР приводит к нарушению структуры и функции 

нервной ткани, при этом первоначальные поврежде-

ния отмечаются в самых мелких периферических нерв-

ных окончаниях внутренних органов (слюнные железы, 

почки, половой член, предстательная железа), т.е., ИР 
индуцирует нейропатию, в основе которой лежит внутрен-

няя симпатическая гиперактивность как результат гипе-

рактивации сначала центральных α-адренорецепторов 

паравентрикулярных гипоталамических ядер, а затем 

и органного (тканевого) адренергического нейрорецеп-

торного аппарата [25–28].

Индуцируемая ИР нейропатия приводит к развитию 

системных и местных (органных и тканевых) вазокон-

стрикторных реакций) и заканчивается развитием эндоте-
лиальной дисфункции, приводящей к дефициту основного 

вазодилататора – оксида азота NO (т.к. 90% синтеза ок-

сида азота происходит не в эндотелии, а в терминалях 

нервных окончаний сосудов) [29–31]. Это усугубляет 

нарушения местного ренального кровообращения в ре-

зультате нарушения динамического равновесия между 

ведущими вазомодуляторами – оксидом азота (NO) и эн-

дотелином-1 (ET-1) с преобладанием эффектов послед-

него [31, 32] (рис. 1.). 

Для почек это означает спазмы артериол клубочков, 

нарушения трофики почки, почечного кровотока, ми-

кроциркуляции и клубочковой фильтрации, гипоксию 

и ишемию почечной паренхимы [33]. Ренальная висце-

ральная нейропатия, длительное время протекающая 

бессимптомно или с минимальными клиническими про-

Рис. 1. Механизмы развития эндотелиальной дисфункции 

при ожирении и инсулинорезистентности.
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явлениями со стороны почек, обычно не диагностиру-

ется, так как доступных методов нейрофизиологического 

исследования почек в урологической практике в насто-

ящее время просто нет. Однако именно она вызывает 

начальные нарушения тонуса верхних мочевых путей 

и почек, которые впоследствии могут оказаться важными 

причинами развития уростаза и формирования почечных 

камней [34–36].

Ишемия и гипоксия ткани почек вследствие не-

диагностированной и не корректируемой ИР запускает 

компенсаторный каскад активации системы «ренин-
ангио тен зин-альдостерон», которая вносит свой даль-

нейший вклад в прогрессирование функциональных 

и микроциркуляторных нарушений в почках [37]. 

Нейропатические механизмы практически всегда 

ассоциируются с активацией системы перекисного 

окисления липидов – системным оксидативным стрес-
сом, который является мощным фактором, повреждаю-

щим клетки канальцевого эпителия и гломерулярного 

аппарата почек, способствуя нарушению их функций 

фильтрации, секреции, экскреции и реабсорбции [38]. 

Механизм, посредством которого ИР и гиперглике-

мия вызывают избыточное образование свободных 

радикалов, очень сложный [38, 39]. Повышенное со-

держание глюкозы в крови или нарушение к ней чув-

ствительности клеток способствует гликозилированию 

клеточных белков и может инициировать серию ау-

тоокислительных реакций, которые завершаются 

образованием и накоплением конечных продуктов гли-

козилирования в паренхиме почек [39]. Эти механизмы 

участвуют как в процессах почечного камнеобразования, 

так и в развитии и поддержании воспалительных заболе-

ваний почек, во много раз усиливая нефротоксические 

эффекты микроорганизмов, вызывающих пиелонефрит, 

и нефротоксические эффекты некоторых антибакте-

риальных препаратов [40–44]. Поэтому острые инфек-

ционно-воспалительные заболевания почек у больных 

с нарушениями углеводного обмена склонны протекать 

достаточно бурно, с тенденцией к переходу из серозной 

стадии в гнойную [45]. При этом нередко бурное течение 

уросепсиса не сопровождается выраженным болевым 

синдромом в поясничной области, что может свиде-

тельствовать о наличии висцеральной автономной ней-

ропатии органов мочевой системы [46, 47]. Нарушения 

иннервации почек вследствие висцеральной ренальной 

нейропатии могут оказаться дополнительным патогене-

тическим фактором кистозно-ретенционных изменений 

в них. По данным некоторых авторов, ИР и СД2 часто ас-

социируются с кистозной болезнью почек, частота кото-

рой достигает 58,8%, при этом в 29,4% случаев кистозной 

болезни почек у пациентов одновременно наблюдались 

ожирение и ИР [47].

Уровень инсулина в крови у мужчин достоверно 

обратно пропорционально связан с уровнем мужских 
половых гормонов, что доказано многочисленными ис-

следованиями [13, 19, 22, 23, 48]. Работы по изучению 

роли андрогенного дефицита в патогенезе заболева-

ний почек у мужчин достоверно продемонстрировали 

его патофизиологическую роль в инициации и прогрес-

сировании большинства уронефрологических заболева-

ний [22, 23, 48]. Кроме того, показано, что андрогенный 

дефицит у мужчин усугубляет клиническое течение ИР, 

способен нарушать клубочковую фильтрацию, физико-

химические свойства мочи, выступая как литогенный 

фактор, а также влиять посредством функции андроге-

новых рецепторов мышечных элементов почек и верхних 

мочевых путей на уродинамику верхних мочевых путей, 

т.е., по сути дела, на все элементы современного патоге-

неза уролитиаза [49–55]. 

Тесная патогенетическая связь ожирения, ИР, си-

стемного хронического воспаления свидетельствуют 

о существенной роли ИР в реализации еще одного мало 

известного широкому кругу врачей феномена негатив-

ного влияния на анатомо-функциональное состояние 

почек – ренальной липотоксичности. Избыток жирных 

кислот в условиях накопления триглицеридов в парен-

химатозных клетках целого ряда тканей, включая ске-

летные мышцы, миоциты сердца, гепатоциты, β-клетки 

поджелудочной железы, ренальный эпителий приводит 

к хронической дисфункции клеток вследствие их повреж-

дения [56, 57]. Применительно к почечной ткани можно 

говорить о ренальной липотоксичности [13, 56, 57]. 

Большинство последних данных показывает, что три-

глицериды обладают токсичностью, обусловленной не-

эстерифицированными жирными кислотами с длинной 

цепью и их продуктами, такими, как керамиды и диа-

цилглицеролы [56]. В почках эти метаболиты способны 

вызывать и усугублять повреждения гломерулярного 

и канальцевого аппарата, что ведет к развитию про-

теинурии как результату функциональной перегрузки 

мембран нефронов липидами, возникновению и про-

грессированию нефропатии [57]. Индуцированная не-

эстерифицированными жирными кислотами с длинной 

цепью митохондриальная дисфункция почечных клеток 

является основным механизмом нарушений структуры 

и функции почек, приводя к развитию их заболева-

ний [58–60]. 

Инсулин является не просто важнейшим регулято-

ром обмена глюкозы в организме, но и одним из наиболее 
активных жирозапасающих гормонов, наряду с кортизо-

лом и пролактином, что объясняет патогенетическую 

связь ожирения и ИР у больных МС [17, 18]. Наряду 

с этим, у инсулина и его физиологических посредников 

(в частности, инсулиноподобных факторов роста ИФР-1 

и ИФР-3) имеется выраженный промитогенный эффект, 

который позволяет сегодня рассматривать патогенети-

ческую связь между ожирением, ИР и онкологическими 

заболеваниями, как достоверно доказанную [61–63]. 

Исторически нарушения углеводного обмена (СД2 и ИР) 

давно привлекали внимание онкологов [61]. Лица, стра-

дающие СД2, в большей степени, чем здоровые, под-

вержены развитию злокачественных опухолей [61, 63]. 

По статистике, более чем в 60% случаев злокачествен-

ное новообразование выявляется после установления 

диагноза СД2 [61]. По мнению ряда исследователей, воз-

можные механизмы, связанные с действием инсулина, 
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вовлечены во все стадии онкогенеза: пролиферация, 

неоангиогенез, патологическая гиперваскуляризация, 

что предопределяет доказанную роль ожирения и ИР 

в индукции менее 12 локализаций злокачественных опу-

холей человека, включая рак почки и предстательной же-

лезы [64, 65] (рис. 2).

Таким образом, эти и еще ряд менее изученных ме-

таболических эффектов инсулина на анатомо-функ-

циональное состояние почечной паренхимы делают 

его весьма привлекательным и перспективным объектом 

исследований не только в эндокринологии и нефроло-

гии, но также в урологии, онкологии и транспланто-

логии.

Инсулинорезистентность и хронические 
заболевания почек (ХЗП)

Патогенетическая связь СД2 и ХЗП, классическим 

примером которых является диабетическая нефропатия, 

давно и достоверно установлена, а многие из проведен-

ных исследований стали классикой доказательной меди-

цины [4–11]. В последнее время интерес исследователей 

и клиницистов направлен на выяснение и уточнение 

роли ИР в патогенезе ХЗП, поскольку диагностика нару-

шений углеводного обмена на стадии ИР, по их мнению, 

позволяет сделать революционный прорыв не только 

в ранней диагностике СД2, но и диагностике, лечении 

и, самое главное, в профилактике заболеваний почек, 

ассоциированных с СД2, которые характеризуются 

длительным бессимптомным течением и нередкой ма-

нифестацией уже на стадии протеинурии, когда говорить 

об их профилактике и даже активном патогенетическом 

лечении уже поздно [58, 59]. 

Так, по мнению Niemczyk S. и соавт. (2012), в насто-

ящее время следует больше обращать внимания на эн-

докринологические аспекты ХЗП [58]. Проведенное 

авторами исследование показало, что наиболее частыми 

базовыми эндокринологическими нарушениями, ассо-

циированными с заболеваниями почек, являются вто-

ричный гиперпаратиреоидизм, ИР, нарушения синтеза 

гормона роста и гиперпролактинемия. Гипоталамо-ги-

пофизарная система как основной вегетативный регу-

ляторный центр пока не подвергалась комплексному 

исследованию при данной патологии, но клиническая 

практика, по мнению авторов, этого уже требует [58].

Pham H. и соавт. (2011) считают, что ИР является из-

вестным проявлением нарушений углеводного обмена и 

может развиваться уже на самых начальных стадиях СД2, 

протекающих бессимптомно [59]. Это независимый фак-

тор риска кардиоваскулярных заболеваний, поэтому яв-

ляется важной терапевтической целью лечения многих 

сердечно-сосудистых заболеваний. ИР при заболеваниях 

почек развивается вследствие ожирения и МС [59]. Уста-

новлено, что уровень инсулина крови может неадекватно 

отражать степень ИР, так как нарушения функции пе-

чени и почек способны влиять на метаболизм инсулина. 

Проведенные исследования показывают, что ИР может 

быть важной терапевтической целью при ХЗП [59].

Ensling M. и соавт. (2011) на основании проведенного 

ими анализа баз данных PubMed (1961–2010) утверж-

дают, что почки могут быть непосредственной мишенью 

для повреждающего воздействия всех компонентов МС, 

включая ИР [66]. При этом достаточно часто одновре-

менно повреждаются и кардиомиоциты, поэтому авторы 

склонны говорить о так называемом кардио-ренальном 

синдроме [66].

Инсулинорезистентность и уролитиаз

Современные эпидемиологические данные свиде-

тельствуют о существенном росте заболеваемости уро-

литиазом в общей популяции [67–70]. Эта общемировая 

тенденция идет параллельно с ростом частоты ожирения 

и МС как у мужчин, так и у женщин, что является нео-

споримым доказательством патогенетического единства 

уролитиаза и МС [67, 68]. Наибольшее практическое зна-

чение имеет факт высокой частоты встречаемости уроли-

тиаза у лиц среднего, самого трудоспособного возраста 

(20–55 лет), что обусловливает определенные финансо-

вые потери общества в связи с временной утратой трудо-

способности по поводу лечения различных клинических 

вариантов мочекаменной болезни [69]. 

Патогенетическая связь ожирения, дислипиде-

мии, артериальной гипертонии с уролитиазом доказана 

многочисленными исследованиями [71–73]. Недавнее 

перекрестное исследование из Италии продемонстриро-

вало, что мужчины с MС имеют увеличенный вдвое риск 

развития ультразвуковых признаков почечных конкре-

ментов [71]. Используя данные NHANES III (Третье На-

циональное Здоровье и Обзор Экспертизы Пищи), West 

и соавт. (2008) также показали, что при МС риск спон-

танно образующихся почечных камней в два раза выше, 

чем без него [72]. Они продемонстрировали, что при по-

вышении числа компонентов МС пропорционально уве-

личивается риск камнеобразования: у 3% больных камни 

образовывались без МС, при наличии 3 компонентов 

МС частота выявления камней составила 7,5%, и в 9,8% 

камни выявлены у больных с 5 компонентами МС [87]. 

Окружность талии, высокий индекс массы тела (ИМТ), 

СД2 и артериальная гипертония также коррелировали 

с высоким риском уролитиаза [72]. MС может способ-

Рис. 2. Возможные механизмы канцерогенных эффектов 

инсулинорезистентности.
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ствовать реализации гендерных особенностей формиро-

вания камней в мочевых путях [72].

Scales C.D. и соавт. (2007) сообщили об уменьшении 

соотношения «мужчины/женщины» среди больных уро-

литиазом [73]. Для почечных камней оно изменилось 

с 1,7:1 в 1997 г. к 1,3:1 в 2002 г. Авторы выдвинули ра-

бочую гипотезу, что непропорциональное увеличение 

избытка массы тела и ожирения у женщин по сравне-

нию с мужчинами могло бы объяснять это явление [73]. 

Кроме того, относительно ИМТ, женщины имеют более 

высокий процент жира от массы тела, чем мужчины, что 

влияет на риск образования камней [73]. 

Роль ИР в патогенезе различных форм уролити-

аза изучена не достаточно. В последних исследованиях 

показано, что связь между факторами патогенеза МС 

и уролитиаза может осуществляться через уменьшение 

pH мочи, а ИР может выступать в роли фактора ее аци-

дофикации [74]. В своих исследованиях Abate N. и соавт. 

(2004) показали, что увеличение ИР, определяемой 

на основании суточного эугликемического клэмп-теста, 

связано с более кислой реакцией мочи [75]. Maalouf N.M. 

и соавт. (2004, 2007) показали те же самые отношения, 

но использовали лабораторную модель ИР [76, 77]. Кроме 

того, они же показали, что при увеличении числа компо-

нентов МС экскреция аммония нарушается в большей 

степени. Одним из объяснений может быть ИР, которая, 

очевидно, уменьшает экскрецию аммония [77]. 

Инсулин показал себя как стимулятор почечного ам-

мониогенеза в почках у крыс, собак и опоссумов [78, 79]. 

Дополнительно к этому, Klisic J. и соавт. (2002) показали, 

что инсулин стимулирует Na+/H+ обменник 3-го типа 

(NHE3) в почечных клетках опоссумов [80]. Это позво-

ляет тубулярному аммиаку быть преобразованным в ам-

моний, таким образом, заманивая в ловушку молекулу, 

которая под низким pH мочи создает условия в пределах 

почечных канальцев, что может являться преобладающим 

механизмом экскреции аммиака [80]. Когда были выяв-

лены эти эффекты инсулина в почках, возникла мысль, 

что ИР может нарушать как аммониогенез, так и экскре-

цию аммония в почках [80]. Schwille О.Р. и соавт. (1997) 

сравнили мужчин с идиопатической гиперкальциурией 

(n=30) с группой контроля (n=8) и отметили, что первая 

группа демонстрировала постпрандиальную гиперинсу-

линемиию и ИР без гипергликемии [79]. Worcester E.М. 

и соавт. (2007) установили, что пациенты с идиопатиче-

ской постпрандиальной экскрецией кальция выделяли 

большее количество кальция (по сравнению с кон-

трольной группой) вследствие уменьшения тубулярной 

резорбции кальция без увеличения фильтрационной 

способности [81]. Возможно, ИР – причина этого умень-

шенного всасывания, заканчивающегося гиперкальциу-

рией [81]. Поскольку ИР является компонентом MС, 

возможно, что это могло бы объяснять гиперкальциурию 

у больных с артериальной гипертонией [81]. Lemann J.Jr. 

Рис. 3. Возможные механизмы участия инсулинорезистентности в патогенезе заболеваний почек.

Уменьшение мышечной 

массы тела

Дислипидемия

Метаболическая 

гиперурикемия

Артериальная гипертония

Гипертензивная нефропатия
Клубочковая 

гиперфильтрация

Клубочковая 

гипофильтрация

ТПН

ПиелонефритИшемическая нефропатия

Ренальная липотоксичность

Внутриканальцевый уростаз

Канальцевая гипоксия

Тубулопатия

Уролитиаз

Абдоминальное ожирение

Андрогенный дефицит

Почечная 

или метаболическая 

гиперурикурия

Спазм артериол нефрона

Инсулинорезистентность

Системная и органная 

симпатическая 

гиперактивность 

(нейропатия)

Интимальный 

и нейрональный дефицит 

оксида азота

Сахарный диабет. 2014;(1):47–56



1/2014

Сахарный диабет Хроническая болезнь почек

и соавт. (1996) нашли положительную корреляцию между 

уровнем оксалатов и массой тела, оцененной по экскре-

ции креатинина [82]. Одной из причин гипероксалурии 

у больных МС может быть увеличение эндогенного син-

теза оксалатов из эндогенных гликогенных аминокислот. 

ИР может гипотетически увеличивать пул глюкозы, а ме-

таболизм глюкозы тесно связан с эндогенным синтезом 

оксалатов, маркером обмена которых и может являться 

гликемический профиль [82]. Поэтому углеводный про-

филь Kabeya Y. и соавт. (2012) рассматривают как неза-

висимый фактор развития мочекаменной болезни [83] 

(рис. 3). 

Инсулинорезистентность и рак почки

Рак почки составляет около 3% среди всех раковых 

заболеваний у взрослых, среди злокачественных новооб-

разований мочеполовой системы занимает третье место 

после рака предстательной железы и мочевого пузыря, 

а по смертности выходит на первое место [84]. В совре-

менных условиях в России и в развитых странах мира 

выявляется четкая тенденция к росту заболеваемости 

с темпом прироста 4,5% ежегодно, что так же, как и в слу-

чае с уролитиазом, происходит в условиях эпидемического 

роста заболеваемости ожирением, МС и СД2 [84, 85]. Рак 

почки является полиэтиологическим заболеванием, и су-

ществует целый ряд доказанных факторов риска его раз-

вития, в частности: пол и возраст (мужчины заболевают 

чаще женщин с максимумом в возрасте 70 лет); курение 

(особенно длительное (более 30 лет) и начатое в молодом 

возрасте (до 24 лет); избыточная масса тела (особенно 

у женщин); артериальная гипертония; применение опре-

деленных лекарственных препаратов; заболевания почек; 

СД2; репродуктивные и гормональные факторы; особен-

ности питания (употребление пиролизных аминов, обра-

зующихся при высокой температурной обработке мяса, 

жирной и углеводной пищи); профессиональные вред-

ности; пролонгированное низкодозовое ионизирующее 

излучение [84]. Гормонально-метаболические факторы 

патогенеза рака почки, в частности, роль ИР, изучены 

недостаточно. Однако митогенные эффекты инсулина 

и механизмы его реализации (ИФР) продолжают активно 

изучаться, и в настоящее время произошел определен-

ный прорыв в понимании роли ИР и МС в онкогенезе 

рака почки, что связано, в частности, с открытием роли 

тирозин-киназы и аденозинмонофосфат-киназы (АМФ-

киназы) в функционировании инсулиновых рецепторов 

здоровых клеток и клеток со злокачественным потенци-

алом развития [86–88]. 

Так, Belfiore A. и соавт. (2011) показали, что повышен-

ная экспрессия инсулиновых рецепторов в опухолевой 

ткани может объяснять их повышенную чувствитель-

ность к гиперинсулинемии. Более того, изоформа А 

инсулиновых рецепторов вместе с аутокринной продук-

цией лиганда ИФР-2 является важным фактором роста 

как нормальных, так и опухолевых клеток [86]. Авторы 

считают, что выявление и коррекция ИР могут иметь 

большее значение при проведении противоопухолевой 

терапии, чем предполагалось ранее. Любая противорако-

вая терапия, по их мнению, может стимулировать фор-

мирование или усугублять уже имеющуюся ИР, что ведет 

к снижению эффективности противоопухолевой тера-

пии [86]. Поэтому будущее противоопухолевой терапии 

видится в создании таргетного препарата к инсулино-

вым рецепторам с целью устранения и предотвращения 

усугубления ИР, которая ведет как к прогрессированию 

опухоли, так и к снижению ее чувствительности к хими-

опрепаратам [86]. 

Tanaka S. и соавт. (2011) выявили, что ИФР-1 и ИР 

инициируют фосфорилирование тирозина в рецепторах 

инсулина: этот механизм может быть компенсаторным 

при защите клеток от апоптоза, но может присутство-

вать при любой карциноме, в том числе, и при раке 

почки [87]. По мнению ряда авторов, современная те-

рапия метастатического рака почки с использованием 

ингибиторов тирозинкиназы, кажущаяся эффектив-

ной, имеет и другую сторону медали: ингибирование 

тирозинкиназы при этом происходит как в опухолевой 

клетке, так и здоровой клетке. Если учесть, что тирозин-

киназный механизм является одним из важнейших путей 

реализации эффектов инсулиновых рецепторов, то ста-

новится очевидным, что замедление прогрессирования 

злокачественной опухоли почки сопровождается воз-

никновением и прогрессированием ИР [87]. 

Frasca F. и соавт. (2007) утверждают, что рецепторы 

АМФ-тирозинкиназы играют ключевую роль в разви-

тии и прогрессировании рака человека, так как наличие 

рецепторов к инсулину и тирозинкиназовых рецепто-

ров к ИФР-1 и ИФР-2 в опухолевой клетке четко до-

кументировано [88]. По их мнению, гиперинсулинемия 

и нарушения функции тирозинкиназового рецептора, 

обуславливающие развитие ИР, играют важнейшую роль 

в биологии рака человека [88].

Результаты этих исследований роли ИР в онкоге-

незе позволяют выявить основные моменты уместности 

борьбы с ожирением с точки зрения профилактики рака. 

Несколько взаимодействующих метаболических и гор-

мональных путей лежат в основе ассоциации между ожи-

рением, ИР и раком, при этом ИР играет центральную 

роль [86–88].

Многочисленные современные эпидемиологиче-

ские исследования подтверждают, что распространен-

ность ожирения и метаболического кардио-ренального 

синдрома чрезвычайно высока, что особенно резко 

проявилось за последние три десятилетия. По мнению 

Forte V. и соавт. (2012), эпидемиологические данные по-

казывают, что ожирение, МС и СД2 неразрывно связаны 

как между собой, так и с увеличением онкологической 

заболеваемости [89]. Механизмы ИР в онкогенезе рака 

почки только начинают изучаться, но патофизиологи-

ческие эффекты ИР на процессы онкогенеза в почках 

и ряде других органов уже не вызывают сомнений [89].

Новейшие исследования показали, что управление 

ИР и канцерогенными эффектами инсулина является 

перспективным направлением противораковой терапии 

и профилактики рака человека в современных неблаго-
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приятных экологических и метаболических условиях 

его существования [64, 65, 87–90]. 

Заключение

Полученные в последние годы результаты много-

численных клинико-экспериментальных и эпидемио-

логических исследований свидетельствуют о все более 

возрастающей роли системных гормонально-метаболи-

ческих факторов в патогенезе большинства заболева-

ний человека, включая заболевания почек. Нарушения 

метаболического гомеостаза способны приводить к раз-

нообразным анатомо-функциональным нарушениям 

на клеточном и органном уровнях, создавая своеобраз-

ный биохимический и патофизиологический базис 

для развития патологического процесса в органе, приво-

дящий к клиническому проявлению, а затем и прогрес-

сированию почечного заболевания. 

Перспективным направлением патогенетической 

профилактики и лечения заболеваний почек является 

междисциплинарный подход, в рамках которого особый 

интерес представляет один из ключевых компонентов 

МС – ИР, оказывающая разносторонние патофизио-

логические эффекты, способные приводить к развитию 

и прогрессированию многих заболеваний почек, вклю-

чая онкологические. Таким образом, ИР может рас-

сматриваться как независимый предиктор почечных 

заболеваний. Поэтому совершенно очевидно, что ран-

нее выявление и коррекция ИР у больных с метаболи-

ческими нарушениями будет способствовать как ранней 

профилактике, так и оптимизации результатов совре-

менного лечения заболеваний почек, стандартные схемы 

диагностики и лечения которых пока не содержат тре-

бований оценки углеводного статуса у каждого пациента 

при наличии хотя бы одного из компонентов МС. Эф-

фективное управление углеводным обменом позволит 

успешно решать задачи профилактической и патогене-

тической медицины XXI века в отношении заболеваний 

почек, что возможно только на принципах междисци-

плинарного подхода в рамках доказательной медицины.
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Инсулинорезистентность 
при ревматоидном артрите :  
взаимосвязь с нарушениями липидного 
обмена и метаболическим синдромом 
Кондратьева Л.В.1, Попкова Т.В.1, Насонов Е.Л.1, 2

Цель – определить частоту инсулинорезистентности (ИР) у больных ревматоидным артритом (РА) и оценить

взаимосвязь ИР с изменениями липидного профиля крови и наличием метаболического синдрома (МС).

Материал и методы. В исследование включены 47 больных РА (41 женщина, 6 мужчин) без сахарного диабета

(СД) в анамнезе и с нормальным уровнем глюкозы натощак при обследовании. Медиана возраста пациентов

составила 56 [39; 62] лет, длительности заболевания – 6 [5; 14] лет. Большинство больных имели низкую

(40,4%) или умеренную (42,6%) активность РА по индексу DAS28. ИР диагностировали при значении индек-

са Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) ≥2,77. Наличие МС оценивали по критери-

ям National Cholesterol Education Program / Adult Treatment Panel III (NCEP/ATPIII) и критериям

International Diabetes Federation (IDF).

Результаты и обсуждение. Медиана уровня НОМА-IR у больных РА составила 1,7 [1,1; 3,2]. Индекс HOMA-IR

коррелировал с возрастом (r=0,3; p=0,04), индексом массы тела (r=0,6; p<0,001), окружностью талии (r=0,6;

p<0,001), концентрацией общего холестерина (r=0,3; p=0,02) и триглицеридов (ТГ; r=0,5; p<0,001). ИР выяв-

лена у 15 (31,9%) больных РА. В зависимости от наличия ИР все пациенты разделены на две группы: в первую

вошли больные с ИР (n=15), во вторую – без ИР (n=32). Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу,

возрасту, длительности и активности РА, проводимой терапии, но у больных РА с ИР чаще, чем при отсутст-

вии ИР, встречались абдоминальное ожирение (100,0 и 37,5%), гипертриглицеридемия (33,3 и 6,3%) и индекс

атерогенности (ИА) >3,0 (40,0 и 6,3% соответственно; р<0,05 для всех случаев). МС по критериям

NCEP/ATPIII диагностирован в 46,7% случаев при наличии ИР и в 6,3% – при отсутствии ИР, МС по крите-

риям IDF – в 60,0 и 12,5% случаев соответственно (р<0,01 для всех). Различий между группами по частоте ар-

териальной гипертензии, инфарктов миокарда или операций по его реваскуляризации не выявлено.

Выводы. Более 30% больных РА без СД имеют ИР (HOMA-IR ≥2,77). ИР при РА ассоциируется с ожирени-

ем, увеличением уровня ТГ в крови и проатерогенным липидным профилем. Использование критериев МС

не всегда позволяло заподозрить ИР у пациентов с РА. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит; инсулинорезистентность; липидный профиль; абдоминальное ожи-

рение; метаболический синдром.
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INSULIN RESISTANCE IN RHEUMATOID ARTHRITIS: 
RELATIONSHIP TO LIPID METABOLISM DISORDERS AND METABOLIC SYNDROME 

Kondratyeva L.V.1, Popkova T.V.1, Nasonov E.L.1, 2

Objective: to determine the incidence of insulin resistance (IR) in patients with rheumatoid arthritis (RA) and to

assess the relationship of IR to blood lipid profile changes and the presence of metabolic syndrome (MS).

Subjects and methods. The investigation enrolled 47 RA patients (41 women and 6 men) without a history of diabetes

mellitus (DM) and with normal fasting glucose levels during examination. The patients' median age was 56 [39; 62]

years; disease duration – 6 [5; 14] years. Most of the patients had low (40.4%) or moderate (42.6%) RA activity

(DAS28). IR was diagnosed using the Homeostastic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) index 2.77.

The presence of MS was assessed by the National Cholesterol Education Program/Adult Treatment Panel III

(NCEP/ATPIII) criteria and the International Diabetes Federation (IDF) criteria.

Results and discussion. The median HOMA-IR value in RA patients was 1.7 [1.1; 3.2]. The HOMA-IR index correlated

with age (r=0.3; p=0.04), body mass index (r=0.6; p<0.001), waist circumference (r=0.6; p<0.001), and the concentra-

tions of total cholesterol (r=0.3; p=0.02) and triglycerides (TG) (r=0.5; p<0.001). All the patients were divided into two

groups: 1) 15 patients with IR; 2) 32 patients without IR. The patients of both groups were matched for sex, age, RA dura-

tion and activity, and therapy, but the RA patients with IR more often had abdominal obesity (100.0 and 37.5%), hyper-

triglyceridemia (33.3 and 6.3%) and the atherogenic index >3.0 (40.0 and 6.3%, respectively; p<0.05 in all cases). MS was

diagnosed using the NCEP/ATPIII criteria in 46.7% of cases with RI and in 6.3% of those without IR; MS was identified

by the IDF criteria in 60.0 and 12.5% of cases, respectively (p<0.01 in all cases). There were no differences between groups

in the incidence of hypertension, myocardial infarction, or in the frequency of surgeries for myocardial revascularization.

Conclusion. More than 30% of RA patients without DM have IR (HOMA-IR ≥2.77). IR in RA is associated with obe-

sity, elevated blood TG levels, and a proatherogenic lipid profile. The use of the criteria for MS could not always

allows suspect IR in patients with RA.

Keywords: rheumatoid arthritis; insulin resistance; lipid profile; abdominal obesity; metabolic syndrome.
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При ревматоидном артрите (РА) заболеваемость са-

харным диабетом (СД) 2-го типа выше, чем в общей попу-

ляции [1]. Предполагают, что это может быть связано как

со снижением продукции инсулина под действием провос-

палительных цитокинов, так и с высокой распространен-

ностью инсулинорезистентности (ИР) [2]. ИР – самый

ранний этап нарушений углеводного обмена, предиктор

развития СД 2-го типа и сердечно-сосудистых осложнений

(ССО) [3]. В то же время не ясно, является ИР самостоя-

тельным фактором риска прогрессирования атеросклероза

у больных РА или большее значение имеют сопутствующие

дислипидемия, артериальная гипертензия (АГ), ожирение.

В большинстве случаев ИР оценивают с помощью раз-

личных индексов, но их применение ограниченно, так как

определение концентрации инсулина, необходимое для рас-

чета, не является стандартной процедурой в реальной кли-

нической практике [4]. Предполагают, что ИР играет важную

роль в развитии метаболического синдрома (МС), поэтому

соответствие критериям МС часто расценивается как сурро-

гатный маркер ИР [4, 5]. Однако распространенность МС

сильно варьирует в зависимости от варианта используемых

критериев, в том числе при РА [6]. Кроме того, ИР может

встречаться и у больных без МС. В России ИР у больных рев-

матическими заболеваниями, в том числе РА, не изучалась. 

Цель данного исследования – определить частоту ИР

у больных РА и оценить взаимосвязь ИР с изменениями

липидного профиля крови и наличием МС.

Материал и методы 
В исследование включены 47 больных РА (41 жен-

щина, 6 мужчин), наблюдавшихся в ФГБНУ НИИР

им. В.А. Насоновой. Все пациенты подписали информи-

рованное согласие. Критерии включения: возраст старше

18 лет, достоверный диагноз РА по критериям Американ-

ской коллегии ревматологов / Европейской антиревмати-

ческой лиги (ACR/EULAR) 2010 г. [7]. Критерии исключе-

ния: беременность и лактация, наличие СД в анамнезе, ги-

пергликемия натощак (уровень глюкозы в венозной крови

≥6,1 ммоль/л) и/или прием сахароснижающих препаратов,

а также острые или обострение хронических инфекций

в момент обследования. 

Медиана возраста пациентов составила 56 [39; 62]

лет, длительности заболевания – 6 [5; 14] лет. Большинство

больных были серопозитивными по ревматоидному фак-

тору (РФ; 83,0%) и антителам к циклическому цитрулли-

нированному пептиду (АЦЦП) (83,0%), имели низкую

(40,4%) или умеренную (42,6%) активность РА по индексу

DAS28. Терапию метотрексатом получали 27 (57,4%) паци-

ентов, другие базисные противовоспалительные препара-

ты (БПВП) – 11 (23,4%), генно-инженерные биологиче-

ские препараты (ГИБП) – 8 (17,0%), глюкокортикоиды

(ГК) – 24 (51,1%), статины – 5 (10,6%) больных.

У всех пациентов исследовали уровни глюкозы, липи-

дов [общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеидов

высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерин липопротеидов

низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов (ТГ)] на авто-

матическом биохимическом анализаторе Сobas С311 (Roche

Diagnostics, Германия) и иммунореактивного инсулина нато-

щак, С-пептида с помощью микропланшетного ридера Tecan

Sunrise (Tecan, Австрия), электрохемилюминесцентного ана-

лизатора Сobas e411 (Roche Diagnostics, Германия). Для оцен-

ки ИР рассчитывали индекс Homeostasis Model Assessment of

Insulin Resistance (HOMA-IR) по формуле:

HOMA-IR = глюкоза (ммоль/л) ×
× инсулин (мкЕд/мл) / 22,5 [8].

Значение индекса HOMA-IR ≥2,77 соответствовало

наличию ИР. Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали по

формуле: 

ИА = (ОХС – ХС ЛВП) / ХС ЛВП [9].

Значение ИА >3,0 расценивали как проатерогенное.

Наличие МС оценивали по критериям National

Cholesterol Education Program / Adult Treatment Panel III

(NCEP/ATPIII) и критериям International Diabetes

Federation (IDF) [10, 11]. Абдоминальное ожирение (АО)

диагностировали при окружности талии (ОТ) ≥94 см

у мужчин и ≥80 см у женщин. Признаком избыточной мас-

сы тела считали индекс массы тела (ИМТ) ≥25 кг/м2. 

Статистическую обработку материала проводили

с использованием программы Statistica 6.0 (StatSoft Inc.,

США). Для описания количественных признаков предста-

влены медиана (Ме) [25-й; 75-й перцентили]. При сравне-

нии двух независимых групп по количественным призна-

кам применяли критерий Манна–Уитни, по качественным

признакам – χ2-тест с поправкой по Fisher. Корреляцион-

ный анализ проводили по методу Спирмена. Различия

считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты
В целом медиана уровня НОМА-IR у больных РА со-

ставила 1,7 [1,1; 3,2]. Индекс HOMA-IR коррелировал

с возрастом (r=0,3; p=0,04), ИМТ (r=0,6; p<0,001),

ОТ (r=0,6; p<0,001), концентрацией ОХС (r=0,3; p=0,02)

и ТГ (r=0,5; p<0,001). 

ИР выявлена у 15 (31,9%) больных РА. В зависимости

от наличия ИР все пациенты разделены на две группы:

в первую вошли больные с ИР (n=15), во вторую – без ИР

(n=32). Пациенты с ИР и без нее были сопоставимы по по-

лу, возрасту, длительности и активности РА, проводимой

терапии (p>0,05) (табл. 1). 
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Таблица 1 Характеристика больных РА, n (%)

Параметры
1-я группа – 2-я группа – 

РА с ИР (n=15) РА без ИР (n=32)

Пол (женщины/мужчины), n (%) 12 (80,0) / 3 (20,0) 29 (90,6) / 3(9,4)

Возраст, годы, 58 [45; 66] 53 [34; 61]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Длительность РА, годы, 9 [5; 14] 5 [4; 14]
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Активность РА по DAS28, n (%):
низкая (DAS28 <3,2) 7 (46,7) 12 (37,5)
умеренная (3,2≤ DAS28 ≤5,1) 5 (33,3) 15 (46,9)
высокая (DAS28 >5,1) 3 (20,0) 5 (15,6)

Позитивность по РФ, n (%) 14 (93,3) 25 (78,1)

Позитивность по АЦЦП, n (%) 14 (93,3) 25 (78,1)

ГК, n (%) 5 (33,3) 19 (59,4)

Метотрексат, n (%) 8 (53,3) 19 (59,4)

ГИБП, n (%):
ингибиторы ФНОα 0 3 (9,4)
тоцилизумаб 0 2 (6,3)
ритуксимаб 3 (20,0) 0

Статины, n (%) 3 (20,0) 2 (6,3)

Примечание. ФНОα – фактор некроза опухоли α.
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Уровни глюкозы, инсулина и С-пепетида при РА

с ИР были выше, чем у больных без ИР (табл. 2). У двух па-

циентов без ИР с нормогликемией концентрация С-пеп-

тида оказалась ниже референсного интервала (<1,1 нг/мл).

В группе РА c ИР курильщиков на момент обследования

не было, в группе без ИР курили 6 (18,8%) пациентов (р>0,05).

АГ встречалась у 10 (66,7%) больных с ИР и 13 (40,6%) паци-

ентов без ИР, инфаркт миокарда или операции по реваску-

ляризации миокарда перенесли ранее 1 (6,7%) и 3 (9,4%)

больных, соответственно (во всех случаях р>0,05). Кон-

центрации ОХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП в группах с ИР

и без нее оказались сопоставимы, но больные РА с ИР ча-

ще, чем пациенты без ИР, имели гипертриглицеридемию

(33,3 и 6,3%; р=0,03) и проатерогенный ИА (40,0 и 6,3%;

р=0,01 соответственно). При наличии ИР уровень ТГ был

выше, чем при ее отсутствии (табл. 3).

Медиана ИМТ в первой группе была выше, чем во

второй (29,7 [25,1; 32,5] и 22,4 [20,3; 26,5] кг/м2 без ИР со-

ответственно; р=0,0003). АО, избыточная масса тела

и ожирение по ИМТ, МС по критериям NCEP/ATPIII

и критериям IDF при наличии ИР диагностировали чаще,

чем при ее отсутствии (табл. 4). 

Чувствительность критериев NCEP/ATPIII для оцен-

ки ИР составила 47%, специфичность – 94%, прогностиче-

ская ценность положительного результата – 78%, прогно-

стическая ценность отрицательного результата – 79%.

Для критериев IDF данные показатели составили 60; 88; 69

и 82% соответственно (см. рисунок).

Обсуждение
ИР выявлена почти у трети (31,9%) больных РА без СД

в анамнезе и с нормальным уровнем глюкозы натощак при

обследовании. Следует учитывать, что частота ИР, как и ча-

стота СД 2-го типа, различается в разных странах и регионах

из-за генетических особенностей, традиционных диетиче-

ских предпочтений и образа жизни. По данным литературы,

частота ИР при РА колеблется от 53 до 89% [12–15], что зна-

чительно выше, чем в представленной работе. Возможно,

это обусловлено применением менее жестких критериев для

определения ИР. В единственном исследовании, в котором

использовался сходный критерий (значение HOMA-IR

>2,75), частота ИР оказалась гораздо ниже (21%) и сопоста-

вима с полученными нами результатами [16]. 

Мы не выявили корреляции ИР с активностью РА,

СОЭ и уровнем СРБ, возможно, из-за небольшого размера

выборки, хотя в большинстве работ подобная взаимосвязь

была прослежена [12–15, 17–19]. Однако в нескольких ис-

следованиях у больных ранним и развернутым РА актив-

ность воспаления не оказывала существенного влияния на

индекс НОМА-IR [13, 20, 21]. 

Наиболее важным фактором риска ИР при РА, как

и в общей популяции, является ожирение [15–18, 21]. Из-

быточную массу тела по ИМТ имели 80,0% наших больных

с ИР и только 28,1% без нее, а АО диагностировано у 100,0

и 37,5% пациентов соответственно. Использование крите-

риев МС не всегда позволяло заподозрить ИР у пациентов

с РА. Более чувствительными для диагностики ИР были

критерии IDF, более специфичными – критерии

NCEP/ATPIII. Ранее тенденцию к увеличению числа ком-

понентов МС (p=0,059) и вероятности наличия МС по кри-

териям NCEP/ATPIII (p=0,062) у больных РА с ИР отмети-

ли G. La Montagna и соавт. [13]. В работе С.P. Chung и соавт.

[22] у пациентов с РА и МС был выше индекс НОМА-IR.

В серии исследований продемонстрирована ассоциа-

ция ИР с субклиническими признаками атеросклероза

(утолщением комплекса интима–медиа [13], наличием ате-

росклеротических бляшек [20], кальцинозом коронарных

артерий [18]). Однако по данным J.T. Giles и соавт. [19],

при динамическом наблюдении исходный индекс HOMA-

IR не коррелировал с изменениями указанных параметров,

поэтому вопрос о роли ИР в патогенезе ССО при РА остает-

ся открытым. Мы не обнаружили увеличения частоты пере-

несенных ИМ и операций по реваскуляризации миокарда

у больных с ИР. В то же время при ИР чаще встречались

проатерогенный липидный профиль крови и гипертригли-

церидемия, что свидетельствует о возможности более быст-
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Таблица 2 Показатели углеводного обмена, 
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Параметры
1-я группа – 2-я группа – 

p
РА с ИР (n=15) РА без ИР (n=32)

Глюкоза, ммоль/л 5,5 [5,2; 5,6] 4,8 [4,6; 5,3] 0,0001

Инсулин, мкЕд/мл 15,8 [13,1; 20,1] 6,7 [4,7; 8,1] <0,0001

НОМА-IR 3,9 [3,2; 5,0] 1,4 [1,0; 1,7] <0,0001

C-пептид, нг/мл 3,2 [2,5; 4,3] 1,7 [1,4; 2,1] <0,0001

Таблица 4 Ожирение и МС, n (%)

Параметры
1-я группа – 2-я группа – 

p
РА с ИР (n=15) РА без ИР (n=32)

АО 15 (100) 12 (37,5) 0,0002

ИМТ 25кг/м2 12 (80,0) 9 (28,1) 0,001

МС по критериям 7 (46,7) 2 (6,3) 0,003
NCEP/ATPIII

МС по критериям IDF 9 (60,0) 4 (12,5) 0,001

Таблица 3 Липидный профиль, 
Ме [25-й; 75-й перцентили]

Параметры
1-я группа – 2-я группа – 

p
РА с ИР (n=15) РА без ИР (n=32)

ОХС, ммоль/л 5,5 [4,8; 6,5] 5,2 [4,3; 5,8] 0,16

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,7 [1,3; 1,9] 1,7 [1,6; 2,1] 0,25

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,4 [2,5; 4,2] 2,9 [2,1; 3,5] 0,12

ТГ, ммоль/л 1,3 [0,8; 2,2] 0,9 [0,7; 1,1] 0,007

ИА 2,3 [1,5; 3,4] 1,8 [1,3; 2,4] 0,11

Примечание. ИА – индекс атерогенности.

Распределение положительных и отрицательных результатов оп-
ределения ИР с помощью критериев МС

100

80

60

40

20

0
NCEP/ATP III IDF

МС (-) ИР (-) – истинно отрицательный результат
МС (-) ИР (+) – ложноотрицательный результат
МС (+) ИР (-) – ложноположительный результат
МС (+) ИР (+) – истинно положительный результат
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рого прогрессирования атеросклероза у этих пациентов

в будущем. Сходные данные о взаимосвязи индекса HOMA-

IR и уровней ОХС, ТГ получены другими авторами, в том

числе при раннем РА до назначения патогенетической тера-

пии [15, 20, 21]. Если данный факт подтвердится в более

масштабных исследованиях, обнаружение гипертриглице-

ридемии у больного РА может послужить основанием для

его дополнительного обследования в отношении ИР и/или

включения пациента в группу риска по СД 2-го типа.

Заключение
Таким образом, более 30% больных РА без СД 2-го

типа в анамнезе с нормальным уровнем глюкозы в веноз-

ной крови имеют нарушение углеводного обмена в виде

ИР, ассоциирующейся с ожирением, увеличением уровня

ТГ в крови и проатерогенным липидным профилем крови.

Использование критериев МС не всегда позволяет заподо-

зрить ИР у пациентов с РА. Более чувствительными для ди-

агностики ИР являются критерии IDF, более специфичны-

ми – критерии NCEP/ATP. В связи с этим необходимо

проведение дальнейших исследований для уточнения ран-

них проявлений развития ИР у больных РА и своевремен-

ного начала профилактических мероприятий.
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В последнее время проблема неалкогольной жировой 
болезни печени (НАЖБП) привлекает внимание 
многих клиницистов, что обусловлено все большей 
распространенностью и диагностикой данной пато-
логии в популяции. Клинически НАЖБП протекает 
бессимптомно, и пациенты обращаются за медицин-
ской помощью на стадии уже выраженных измене-
ний в печени. К сожалению, не всегда клиническая 
картина, инструментальные и лабораторные методы 
исследования позволяют верифицировать данную 
нозологию на ранних стадиях. Единственным стан-
дартом определения степени поражения ткани оста-
ется морфологическое исследование. В связи с этим 
проблема ранней диагностики и выявления призна-
ков НАЖБП является чрезвычайно актуальной.

Многие годы изменения печени при наруше-
нии углеводного обмена считали относительно 
доброкачественным состоянием. В 1980 г., когда 
Ludwig впервые ввел новое понятие «неалкоголь-
ный стеатогепатит», было впервые сформулирова-
но определение [1]. Неалкогольный стеатогепатит 
(НАСГ) расценивался как самостоятельная но-
зологическая единица, для которой характерны 
повышение активности ферментов печени в крови 
и морфологические изменения в биоптатах печени, 
подобные изменениям при алкогольном гепатите; 
однако больные с НАСГ не употребляют алкоголь 
в количествах, способных вызывать повреждение 
печени [2]. В последние несколько лет исследова-
тели уделяют пристальное внимание изучению 
как в целом жировой болезни печени, так и ее ва-
рианта — неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП). Понятие «НАЖБП» четко очерчено и ох-
ватывает спектр поражений печени, включающий 
жировую дистрофию (ЖД), жировую дистрофию 
с воспалением и повреждением гепатоцитов — неал-
когольный (метаболический) стеатогепатит (НАСГ) 
и фиброз (с возможностью прогрессии с исходом 
в цирроз) [5].

По ряду факторов патогенез НАЖБП тесно 
связан с наличием у пациента синдрома инсули-
норезистентности (ИР), ожирения, атерогенной 
дислипидемией и сопутствующей артериальной 

гипертензией, то есть компонентами ме-
таболического синдрома [3, 4]. Последние 
несколько лет предлагается внести неалко-
гольную жировую дистрофию печени как но-
вый компонент в состав метаболического 
синдрома.

Одной из особенностей НАЖБП является 
ее бессимптомное течение, а также сравни-
тельная редкость на стадии выраженного 
фиброза (цирроза) печени [4].

Чаще всего поражение печени выявля-
ется случайно, во время обследования туч-
ных больных или больных, страдающих сахарным 
диабетом. Симптомы НАЖБП свидетельствуют 
в пользу самого факта поражения печени, однако 
не коррелируют со степенью его тяжести.

Клинически пациента может беспокоить тяжесть 
в правом квадранте живота, утомляемость. Объек-
тивно может определяться гепатомегалия. Но данные 
клинические признаки малоспецифичны. При объ-
ективном осмотре у 30 – 100 % пациентов выявляется 
повышение массы тела [6, 7]. На более выраженных 
стадиях НАЖБП могут появиться кожный зуд, ано-
рексия, малые печеночные знаки, вплоть до появле-
ния симптомов печеночной недостаточности при 
развитии портальной гипертензии [5].

Инструментально (по данным УЗИ или ком-
пьютерной томографии) верифицируется гепато-
мегалия, косвенно возможно определить степень 
стеатоза и зарегистрировать формирование пор-
тальной гипертензии.

При лабораторных исследования пациентов 
с НАЖБП цитолитический синдром описывается 
у 50 – 90 % больных. АЛТ при этом бывает выше АСТ, 
коэффициент де Ритиса редко превышает 2. Уровень 
печеночных трансаминаз, как правило, не превы-
шает норму более чем в четыре раза. Исследование 
Botnya и соавт., проведенное в 2001 г. в Финляндии 
и Швеции с использованием новых критериев диа-
гностики метаболического синдрома, показало, 
что инсулинорезистентность при нормальной то-
лерантности к глюкозе встречается у 10 % женщин 
и 15 % мужчин, при нарушенной толерантности 
к глюкозе — у 42 % женщин и 64 % мужчин, а при 

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 
И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Звенигородская Л. А., Дроздов В. Н., Егорова Е. Г.

ЦНИИ гастроэнтерологии, г. Москва



3
2
0
0
8

сахарном диабете 2 типа — у 78 % женщин и 84 % 
мужчин [8].

Данные о высокой распространенности инсули-
норезистентности в популяции свидетельствуют, 
что диагностика инсулинорезистентности является 
в настоящее время приоритетной проблемой.

Методики определения инсулинорезистентнос-
ти разделяют на прямые и непрямые. К прямым 
(экзогенным) методам относятся инсулиновый тест 
толерантности (ИТТ), инсулиновый супрессивный 
тест (ИСТ) и эугликемический гиперинсулинеми-
ческий клэмп (ЭГК). Наиболее надежным и точным 
является клэмп-тест, однако его стоимость и тру-
доемкость ограничивает применение в широкой 
практике.

Непрямые методы (эндогенные) оценивают 
действие эндогенного инсулина. Это пероральный 
глюкозо-толерантный тест (ПГТТ), внутривенный 
глюкозо-толерантный тест (ВВГТТ) и постоянная 
инфузия глюкозы с модельной оценкой (ПИГМО).

Пероральный глюкозо-толерантный тест (ПГТТ) 
наиболее часто применяется в клинической прак-
тике как скрининговый метод. Широкое использо-
вание метода обусловлено простотой исполнения, 
неинвазивностью, физиологичностью и экономич-
ностью. Хотя ПГТТ не позволяет произвести оценку 
инсулинорезистентности, а лишь определяет нали-
чие и степень выраженности гиперинсулинемии, 
с клинической точки зрения определение последней 
представляется не менее важным, чем собственно 
инсулинорезистентности. Концентрацию глюко-
зы крови натощак более 5,5 ммоль / л расценива-
ют как гипергликемию натощак [9], а более 6,7 
ммоль / л — как сахарный диабет [10].

Между тем как синдром инсулинорезистентнос-
ти достаточно хорошо изучен, остаются невыяснен-
ными процессы патогенеза и характер поражения 
ткани печени при ИР.

В литературе к настоящему времени накоплено 
достаточно данных об изменениях при неалко-
гольной жировой болезни печени. Одни авторы 
придерживаются мнения, что первоначальные из-
менения в печени опосредованно приводят к фе-
номену инсулинорезистентности. Другие считают, 
что сама инсулинорезистентность является причи-
ной развития НАЖБП. В связи с этим цель данного 
исследования — установить взаимосвязь между 
наличием инсулинорезистентности и лаборатор-
ными изменениями, сцепленными с поражением 
печени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование было включено 126 пациентов с при-
знаками неалкогольной жировой болезни печени 
различной степени, среди которых 71 женщина 
(56,34 ± 4,41 %) в возрасте 50,9 ± 1,89 лет и 55 мужчин 
(43,65 ± 4,41 %) в возрасте 41,6 ± 6,22 года. Из них 

не имело нарушений углеводного обмена 86 (68,2 % ± 
4,1) пациентов, нарушение толерантности к глюкозе 
было у 40 человек (31,7 ± 4,1 %).

В исследование не включались больные с алко-
гольной, вирусной, аутоиммунной болезнью печени, 
болезнями накопления, лекарственным поражени-
ем печени и онкологические больные. Контроль-
ную группу составили 15 здоровых добровольцев, 
сопоставимых по полу и возрасту.

Всех больных обследовали по схеме: анализ 
жалоб, анамнез, клинико-инструментальные ис-
следования.

Проводилось объективное исследование тро-
фологического статуса, анкетирование больных 
с помощью опросника SF 36.

Функциональное состояние печени оценивали 
по активности аланиновой (АлАТ) и аспарагиновой 
(АсАТ) аминотрансфераз, щелочной фосфатазы 
(ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), 
протромбина. Биохимические исследования про-
водились с помощью коммерческих наборов реак-
тивов фирмы Olimpus (Япония) на биохимическом 
анализаторе Olimpus 400 (Япония).

Определялся липидный спектр крови: общий 
холестерин (ХС), липопротеиды низкой плотности 
(ХС-ЛПНП), липопротеиды высокой плотности 
(ХС-ЛПВП), триглицериды (ТГ).

Для выявления нарушения толерантности к глю-
козе проводился пероральный глюкозотолерант-
ный тест.

Для уточнения характера и степени поражения 
печени 27 больным проведена пункционная био-
псия печени. Пункция печени проводилась под уль-
тразвуковым (УЗИ) контролем иглой Менгини.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным клинико-лабораторного обследования, 
62 (49,28 ± 4,5 %) пациентам был поставлен диагноз 
стеатоза печени, у 64 человек (50,79 ± 4,5 %) был 
верифицирован неалкогольный стеатогепатит.

По клиническим проявлениям, данным био-
химических исследований, больные представляли 
собой классическую группу пациентов с НАЖБП. 
Средние значения биохимических показателей 
в данной группе больных представлены в табл. 1.

В группе больных с НАЖБП отмечалось повы-
шение уровня трансаминаз, ГГТП по сравнению 
с нормальными значениями. Также было выяв-
лено нарушение липидного обмена — увеличение 
триглицеридов.

Определение инсулинорезистентности прово-
дилось с помощью перорального глюкозо-толерант-
ного теста. При анализе группы 126 пациентов 
с НАЖБП у 78 человек (61,9 ± 2,7 %) не отмечалось 
нарушения толерантности к глюкозе, у 48 (38,09 ± 
7,0 %) — была выявлена инсулинорезистентность.
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Группу больных без нарушений толерантнос-
ти к глюкозе составили 45 (57,64 ± 4,4 %) женщин 
в возрасте 51,69 ± 1,89 года и 33 (42,35 ± 4,4 %) муж-
чины в возрасте 41,64 ± 2,42 года. При объективном 
исследовании отмечалась повышенная масса тела, 
по данным биохимического исследования отмеча-
лась умеренная активность трансаминаз (табл. 2).

Как видно из представленной таблицы, все па-
циенты с НАЖБП имели повышенную массу тела. 
Не отмечено достоверных различий в группе боль-
ных без НТГ по ИМТ. В группе пациентов с НТГ 
достоверно различались показатели АлАТ, АсАТ, 
ГГТП и ЩФ.

Для уточнения характера поражения печени 
была проведена пункционная биопсия печени 
27 больным с клинически верифицированной 
НАЖБП (n = 27). Морфологически верифицирован 
неалкогольный стеатогепатит у 19 (70,3 ± 8,8 %) па-
циентов, у остальных 8 (29,62 ± 8,8 %) — портальный, 
перипортальный и лобулярный гепатит различной 
степени активности.

Среди пациентов с морфологически доказанной 
неалкогольной жировой болезнью печени 14 (70 ± 
8,8 %) женщин в возрасте 48,93 ± 2,28 года и 5 муж-
чин (30 ± 8,8 %) в возрасте 40,66 ± 4,2 года.

При сравнении лабораторных показа-
телей у женщин были выявлены более вы-
сокие значения трансаминаз, ГГТП и ЩФ, 
чем у мужчин. Однако нарушения липидного 
обмена были больше выражены у мужчин: 
уровни ХС-ЛПНП, ТГ у них отмечались 
выше, чем у женщин.

По наличию инсулинорезистентности пациен-
ты были разделены на две группы: 1 группа — с ИР 
(наличие ИР было подтверждено глюкозотоле-
рантным тестом), 2 группа — без ИР. Не было 
получено достоверной связи наличия инсули-
норезистентности с активностью цитолического 
синдрома (r = –0,34, p < 0,33) и синдрома холестаза 
(p = –0,7, p < 0,05). Однако при этом получена четкая 
прямая корреляция между уровнем глюкозы после 
проведения перорального глюкозотолерантного 
теста и дислипидемией (r = 0,99, р < 0,005).

Был проведен анализ групп пациентов с мор-
фологически верифицированной НАЖБП с син-
дромом ИР и без нее. Результаты представлены 
в табл. 4.

Таким образом, можно сделать вывод, что инсу-
линорезистность является дополнительным этиоло-
гическим фактором в развитии НАЖБП, что находит 

Таблица 1

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С НАЖБП,
M ± M (N = 126)

Показатели Больные НАЖБП Норма

АлАТ (Е / л) 63,41 ± 0,53* 5 – 34

АсАТ (Е / л) 50,60 ± 0,42* 5 – 31

ЩФ (Е / л) 146,70 ± 1,26 30 – 120

ГГТП (Е / л) 138,19 ± 2,29* 7 – 24

Глюкоза крови, ммоль / л 5,80 ± 0,32 3 – 6,4

Холестерин, ммоль / л 5,94 ± 0,32 3,1 – 5,2

ХС-ЛПНП, ммоль / л 4,63 ± 0,04* 2,1 – 3,4

ХС-ЛПВП, ммоль / л 1,97 ± 0,06 1,1 – 2,3

ТГ, моль / л 2,30 ± 0,03* 0,0 – 1,7

 * р < 0,05 по сравнению с нормальным уровнем значений.

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНЯ ЦИТОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ НТГ, M ± M

Без НТГ (n = 78) С НТГ (n = 48)

ИМТ, кг / м2 33,71 ± 0,13 33,57 ± 0,31

АлАТ, Е / л 50,54 ± 5,97 118,16 ± 3,77*

АсАТ, Е / л 42,05 ± 4,19 77,81 ± 2,73*

ЩФ, Е / л 188,77 ± 6,64 138,76 ± 1,92*

ГГТП, Е / л 164,82 ± 12,05* 115,11 ± 2,45

 * р < 0,05 — достоверность между группами больных с НТГ и без нее.
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Таблица 4

РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ИР 
У ПАЦИЕНТОВ С МОРФОЛОГИЧЕСКИ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ НАЖБП, М ± M

Нет ИР (n = 6) С ИР (n = 13)

АлАт, Е / л 86,36 ± 8,28 114,95 ± 7,22*

АсАт, Е / л 48,65 ± 2,92 76,37 ± 4,84*

ЩФ, Е / л 193,18 ± 16,1 132,02 ± 3,54*

ГГТП, Е / л 146,65 ± 27,6 135,52 ± 7,56

Холестерин об., ммоль / л 6,31 ± 0,26 6,61 ± 0,08

ХС-ЛПНП, ммоль / л 3,75 ± 0,34 4,38 ± 0,09*

ХС-ЛПВП, ммоль / л 1,36 ± 0,02 1,22 ± 0,02

ТГ, ммоль / л 1,41 ± 0,1 2,51 ± 0,08*

 * р < 0,05 между пациентами с морфологически доказанной НАЖБП с ИР и без нее.

Таблица 5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИР, М ± M

При стеатозе (n = 6) При стеатогепатите (n = 21)

ИГА 2,3 ± 0,74 4,6 ± 0,94

ИС 3,0 ± 0,01 1,88 ± 0,94

АлАТ 30,57 ± 5,02 143,18 ± 6,68*

АсАТ 25,35 ± 3,2 92,8 ± 5,01*

ЩФ 130,10 ± 15,41 138,24 ± 13,18

ГГТП 70,10 ± 12,24 123,33 ± 20,05

 * p < 0,05 между пациентами со стеатозом и неалкогольным стеатогепатитом.
ИС — индекс стеатоза.

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ НАЖБП, M ± M

Женщины
(n = 14)

Мужчины
(n = 5)

Глюкоза, ммоль / л 6,04 ± 0,31 5,62 ± 1,09

АлАТ, Е / л 113 ± 7,81 * 58,76 ± 6,52

АсАТ, Е / л 79,57 ± 5,61* 35,90 ± 2,85

ЩФ, Е / л 131,42 ± 4,94* 99,16 ± 5,04

ГГТП, Е / л 110,99 ± 5,3* 61,04 ± 4,81

ХС-ЛПНП, ммоль / л 4,00 ± 0,09 4,65 ± 0,42*

ХС-ЛПВП, моль / л 1,25 ± 0,2 0,91 ± 0,01

ТГ, ммоль / л 2,06 ± 0,08 3,57 ± 0,48*

 * р < 0,05 между мужчинами и женщинами с верифицированной НАЖБП.
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подтверждение во многих публикациях [11, 12, 13, 
14]. Если в группе без ИР активность печеночных 
трансаминаз составила две-три нормы, то во 2 груп-
пе, с ИР, показатели цитолитического синдрома 
повышались до четырёх норм. Уровень холестаза 
невыраженно отличался у пациентов 1 и 2 групп.

Характерной особенностью при исследовании 
липидного спектра крови являлась гипертригли-
церидемия в группе больных с ИР.

У пациентов с нормальным уровнем трансаминаз, 
по данным морфологии, возможны наличие жировой 
инфильтрации, выраженное воспаление, фиброз. 
У четырёх больных были признаки формирования 
цирротических изменений. При сравнении индек-
са стеатоза и индекса гистологической активности 
(ИГА) уровень трансаминаз последней более тесно 
коррелирует с лабораторными показателями.

При сравнительной характеристике данных 
морфологического исследования (оценивались ин-
декс стеатоза, индекс гистологической активности 
[ИГА]) и уровня глюкозы после проведения ГТТ 
получена положительная корреляция (с индексом 
стеатоза [r = 0,32, р = 0,33, n = 27] и ИГА [r = 0,12, p = 
0,71, n = 27]). Также положительная корреляция на-
блюдалась между ГГТП, ЩФ и признаками морфо-
логической активности печени (индексом стеатоза 
и ИГА). При проведении корреляционного анализа 
между изменениями, по данным морфологии и ТГ, 
положительный результат получен с индексом стеа-
тоза (r = 0,25, p = 0,74, n = 27).

Наличие инсулинорезистентности у больного 
с чувствительностью 75 % и специфичностью 50 % 
свидетельствует о возможном развитии НАЖБП.

Прогностическая ценность отрицательного ре-
зультата составила 23,3 %, положительного — 18,1 %. 

Отношение правдоподобия положительного 
результата — 1,5, отрицательного — 0,125.

Данные статистического анализа сви-
детельствуют о невысокой специфичности 
ГТТ для диагностики НАЖБП. Вероятность 
наличия у пациента неалкогольного стеато-
гепатита при положительном ГТТ невысока 
и составляет 1,5 : 1. Однако отрицательный 
ГТТ может с вероятностью 1 : 8 свидетель-
ствовать об отсутствии у больного неалко-
гольного стеатогепатита.

ВЫВОДЫ

У 74 % пациентов с наличием инсу-
линорезистентности нами были выявлены 
клинические признаки неалкогольной жи-
ровой болезни печени.

Морфологически подтвержденная НА-
ЖБП отмечалась у 70,3 ± 8,8 % больных с ИР.

У пациентов с инсулинорезистентнос-
тью в нарушении обмена липидов превали-
ровали повышение ХС-ЛПНП и гипертри-
глицеридемия.

Наличие инсулинорезистентности 
достоверно коррелировало с морфологи-
ческими изменениями в печени, проявляющимися 
развитием НАЖБП.

Не получено достоверной зависимости между 
инсулинорезистентностью и степенью морфологи-
ческих изменений.

Невысокая специфичность (50 %) глюкозо-
толерантного теста для диагностики НАЖБП тре-
бует морфологического подтверждения данного 
заболевания.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Таблица 6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАБОРАТОРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИР И БЕЗ ИР, М ± M

С ИР (n = 18) Без ИР (n = 9)

ИГА 3,76 ± 0,65 3,5 ± 0,69

ИС 1,85 ± 0,22 2,00 ± 0,38

АлАТ 118 ± 26,33* 60,40 ± 17,92

АсАТ 77,81 ± 19,05 45,55 ± 12,87

ЩФ 136,64 ± 13,57 179,75 ± 42,3

ГГТП 110,80 ± 17.36 146,50 ± 73,4

 * р < 0,05 между лабораторно-морфологическими показателями у пациентов с ИР и без нее.
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Биологическое предназначение позднего в филогенезе гуморального медиатора инсулина состоит в обеспечении суб-
стратами для наработки энергии биологической функции локомоции, движения за счет сокращения поперечнопо-
лосатых миоцитов. Инсулин призван реализовать эволюционное развитие – повысить кинетические параметры 
организма за счет эффективной наработки АТФ митохондриями. Субстратами же для синтеза АТФ являются, 
в первую очередь, экзогенные жирные кислоты, оптимальные эндогенные жирные кислоты, синтезированные из эк-
зогенной глюкозы, и сама глюкоза. При действии инсулина клетки из глюкозы синтезируют ω-9 С18:1 олеиновую 
жирную кислоту; митохондрии окисляют ее с более высокой скоростью, чем экзогенную и эндогенно синтезирован-
ную С16:0 пальмитиновую жирную кислоту. При физиологичном действии инсулина и нормальной функции мито-
хондрий наиболее частой причиной формирования резистентности к инсулину являются неоптимальные свойства 
экзогенных жирных кислот пищи для окисления их в митохондриях. 
Превышение в пище содержания пальмитиновой насыщенной жирной кислоты над олеиновой мононенасыщенной 
жирной кислотой – условие формирования синдрома резистентности к инсулину. Основа синдрома резистентности 
к инсулину – хроническое состояние дефицита in vivo энергии, недостаточная продукция АТФ для реализации био-
логической функции адаптации, биологической реакции компенсации. Поздний в филогенезе инсулин эффективно 
ингибирует липолиз только в филогенетически поздних подкожных адипоцитах, но не в более ранних в филогенезе 
висцеральных жировых клетках сальника. Несогласованность регуляции метаболизма субстратов энергии в разных 
депо жировых клеток in vivo на фоне кажущегося «относительного биологического совершенства» и составляет 
этиологическую основу резистентности к инсулину. 
Ключевые слова: инсулин; резистентность к инсулину; АТФ; пальмитиновая кислота; олеиновая кислота; биологи-
ческая адаптация; глюкоза

Insulin resistance: the conflict between biological settings of energy metabolism and human lifestyle 
(a glance at the problem from evolutionary viewpoint)
Vladimir N. Titov, Vladimir P. Shirinsky

Cardiology Research and Production Complex, Moscow, Russia 

A biological function of the phylogenetically late humoral mediator insulin is to provide energy substrates for locomo-
tion, i.e. movement resulting from contraction of striated muscles. Insulin is able to meet this evolutionary demand of an 
organism by means of the effective ATP production in the mitochondria. Exogenous fatty acids, optimised endogenous 
fatty acids produced from glucose and glucose itself are the major substrates for ATP synthesis. Cells stimulated by insulin 
produce ω-9 С18:1 oleic acid from glucose. This fatty acid is oxidised by the mitochondria at a higher rate than exogenous 
and endogenous C16:0 palmitic fatty acid. In the normal state of insulin system and mitochondria, the frequent cause of 
insulin resistance is the non-optimal properties of dietary fatty acids supplied for oxidation by the mitochondria. Dietary 
excess of saturated palmitic fatty acid over monogenic oleic fatty acid causes insulin resistance to develop. Insulin resis-
tance syndrome is the condition of in vivo energy deficiency and insufficient production of ATP for the realisation of the 
biological adaptation and compensation. Insulin effectively inhibits lipolysis only in phylogenetically late subcutaneous 
adipocytes but not in phylogenetically early visceral fat cells of the omentum. Discrepancy in the regulation of energy 
substrate metabolism against the background of a ‘relative biological perfection’ of higher mammals is the aetiological 
basis of insulin resistance. 
Keywords: insulin; insulin resistance; ATP; palmitic acid; oleic acid; biological adaptation; glucose
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огласно данным ВОЗ, число пациентов с син-

дромом резистентности к инсулину составляет 

только в Европе около 60 млн человек. В инду-

стриальных странах распространенность его среди лиц 

старше 30 лет составляет 10–34%. Если раньше считали, 

что резистентность к инсулину – в основном удел по-

жилых, то сегодня выявлено много случаев заболевания 

у молодых людей и подростков. Синдром резистентно-

сти к инсулину всегда проявляется в гипергликемии, 

а при длительной продолжительности ее закономерно 

формируется гиперинсулинемия. На этом основании 

синдром резистентности к инсулину почти сто лет трак-

туют как нарушение метаболизма глюкозы; это дей-

ствительно происходит, но всегда является вторичным. 

Синдром резистентности к инсулину – это, в первую 

очередь, нарушение регуляции инсулином метаболизма 

жирных кислот (ЖК). Почему это так, становится по-

нятно при рассмотрении биологической роли гумораль-

ного медиатора инсулина с позиций предложенной нами 

филогенетической теории общей патологии, при рассмо-

трении формирования системы инсулина на ступенях 

филогенеза, в эволюционном аспекте при оценке биоло-

гической роли гормона в последовательном взаимоотно-

шении его с более ранними в филогенезе гуморальными 

медиаторами регуляции метаболизма. 

Становление биологических функций 
и биологических реакций на ранних 
ступенях филогенеза 

Согласно разрабатываемой нами филогенетической 

теории общей патологии [1], в развитии организмов 

и становлении биологических функций и биологических 

реакций на ступенях филогенеза можно выделить не-

сколько уровней.

Первый уровень соответствует ранним стадиям фи-

логенеза, когда каждая клетка независима и реализует 

биологическую функцию адаптации, биологические ре-

акции стресса и компенсации аутокринного метаболизма 

только «для себя и за свой счет». Через миллионы лет на 

пути аутокринного развития регуляции метаболизма 

клетки достигли уровня «относительного биологического 

совершенства». С этого времени начинается становление 

второго уровня регуляции метаболизма – уровня пара-

кринной регуляции сообществ функционально разных 

клеток и далее органов. Для обеспечения регуляции в па-

ракринных сообществах (ПС) клеток начинается станов-

ление кровеносной, а позже и лимфатической системы. 

Особую роль в регуляции метаболизма приобретают 

микроциркуляция и поддержание физико-химического 

состава межклеточной среды путем реализации биоло-

гических функций гомеостаза и биологической функции 

эндоэкологии – поддержания «чистоты» межклеточной 

среды. 

Возникает пул клеток рыхлой соединительной ткани, 

который реализует локальную секрецию гуморальных 

(гормональных) медиаторов в ПС; позже это происхо-

дит в органах. На основе функции гуморальных медиа-

торов начинается реализация регуляции биологической 

реакции «метаболизм ↔ микроциркуляция» (М↔М). 

Дальнейшее единение сформированных из ПС органов 

и систем органов, осуществление ими одновременно 

биологической функции трофологии и гомеостаза, био-

логической функции эндоэкологии и адаптации, функ-

ции продолжения вида обеспечило формирование новой 

регуляторной системы – гуморальной, векторной, ней-

рогуморальной и далее вегетативной нервной системы.

Произошло функциональное разделение клеток 

и по отношению к субстратам метаболизма для нара-

ботки энергии. Так, энтероциты всасывают ЖК, эте-

рифицируют их со спиртом глицерином в неполярные 

триглицериды (ТГ) и далее с помощью микросомаль-

ного белка, переносящего триглицериды, формируют 

хиломикроны (ХМ). Это ассоциаты первичных капель из 

неполярных ТГ, покрытые монослоем из полярных фос-

фолипидов (ФЛ), фосфатидилхолина (ФХ) и неэтерифи-

цированного спирта холестерина (ХС). Липо про теиды, 

в том виде, в каком мы их знаем сегодня, появились 

в эволюции позднее на миллионы лет. ХМ по сформи-

рованным лимфатическим протокам поступали в клетки 

рыхлой соединительной ткани. Будучи полифункцио-

нальными, клетки рыхлой соединительной ткани стали 

одновременно депонировать экзогенные ЖК в форме 

ТГ и реализовывать ранние возможности биологической 

реакции врожденного иммунитета, биологической функ-

ции адаптации.

В дальнейшем в организмах сформировались два цен-

трализованных депо субстратов для наработки клетками 

энергии; это: а) пул перипортальных гепатоцитов, кото-

рые запасают глюкозу в форме гликогена и б) клетки вис-

церальной жировой ткани сальника; они запасают ЖК 

в форме капель ТГ. Реализуя биологическую функцию 

адаптации при нарушении гомеостаза путем биологиче-

ских реакций компенсации и стресса, перипортальные 

гепатоциты и висцеральные жировые клетки (ВЖК) 

стали централизованно освобождать в межклеточную 

среду глюкозу при гидролизе гликогена и освобожден-

ные из запасенных ТГ ЖК в форме полярных неэтери-

фицированных жирных кислот (НЭЖК). В плазме крови 

и межклеточной среде НЭЖК связывает и переносит 

к клеткам липидпереносящий белок альбумин. Это обе-

спечило реализацию биологической функции гомео-

стаза – для каждой из клеток in vivo всегда всего должно 

быть достаточно, в частности субстратов для наработки 

энергии в форме АТФ. 

Через миллионы лет, на втором уровне регуляции 

метаболизма в ПС клеток, органов и систем, на основе 

реализации биологической реакции «М↔М», в свою 

очередь, достигнуто состояние «относительного био-

логического совершенства». С этого времени начался 

третий уровень совершенствования регуляции биологи-

ческой реакции «М↔М», уже на уровне организма; про-

должается он и в настоящее время. 

Особенностями третьего уровня является форми-

рование новой, биологической функции локомоции – 

движения за счет сокращения поперечнополосатых, 

о

д

тт

стриальны

С
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скелетных миоцитов и выраженное повышение «ки-

нетических параметров» организма как биологической 

системы [2]. На поздних ступенях филогенеза для боль-

шинства организмов, включая человека, это явилось об-

лигатным условием совершенствования биологической 

функции адаптации в постоянном противостоянии воз-

действию неблагоприятных факторов внешней среды. 

На третьем уровне совершенствования регуляции ме-

таболизма произошло:

a) формирование замкнутой системы кровообращения 

из филогенетически раннего дистального и более 

позднего проксимального отделов артериального 

русла с разной гуморальной регуляцией, включая 

функцию и нового органа – центрального насоса, 

сердца;

б) образование из гладкомышечных клеток поперечно-

полосатых миоцитов, скелетной мускулатуры и син-

цития кардиомиоцитов; 

в) завершение формирования централизованной, 

адаптивной регуляции метаболизма в рамках со-

вершенствования биологической реакции «М↔М» 

с участием гуморальных (гормональных) медиаторов, 

вегетативной нервной системы, включая афферент-

ную импульсацию с интероцептивных сенсорных 

окончаний прямо в сосудодвигательный центр про-

долговатого мозга и последующую эфферентную, 

симпатическую/парасимпатическую импульсацию 

от центра на сердце и сосуды;

г) окончательное становление системы инсулина, пред-

назначенной для обеспечения субстратами наработки 

энергии инсулинозависимых клеток; к ним отно-

сятся скелетные миоциты, синцитий кардиомио-

цитов, перипортальные гепатоциты, адипоциты 

и высокоспециализированные оседлые макрофаги 

печени – клетки Купфера; 

д) завершение компенсации не устраненных в фило-

генезе несоответствий регуляции биологической 

реакции «М↔М» на втором и третьем уровнях «отно-

сительного биологического совершенства». К устра-

нению несогласованностей регуляции метаболизма 

подключилась новая биологическая функция – ког-

нитивная. Можно полагать, что через миллионы лет 

развития она стала проявлять и элементы биологиче-

ской функции интеллекта. 

Взаимоотношение жирных кислот 
и глюкозы – субстратов наработки 
энергии для реализации в биологических 
функциях трофологии, гомеостаза 
и адаптации 

В настоящее время ЖК и глюкоза являются ос-

новными субстратами для выработки биологической 

энергии высшими организмами, в том числе и видом 

Homo sapiens. Введение их в энергетический метабо-

лизм в филогенезе происходило, по-видимому, не од-

новременно. Древнейшие одноклеточные организмы 

Археи были хемоавтотрофами и использовали для вы-

работки энергии окисление неорганических веществ, 

таких как аммиак, сероводород, сера, закисное же-

лезо, метан, присутствовавших на Земле на ранних 

этапах развития жизни. Одним из таких субстратов мог 

быть ацетат, образование которого из неорганических 

предшественников (сероуглерода и хлора) в условиях, 

сходных с таковыми на Земле того времени, было по-

казано экспериментально А. Кольбе в XIX в. Резонно 

полагать, что такой относительно сложный энергети-

ческий субстрат как глюкоза в этот период еще не воз-

ник. Используя ацетат, Археи с помощью специальных 

ферментных систем создали более длинные ЖК вплоть 

до С18, включая полиненасыщенные ЖК [3]. Эти мо-

лекулы использовались ими для построения клеточной 

мембраны и могли служить альтернативным источни-

ком энергии. 

Спустя миллионы лет сформировались более поздние 

одноклеточные – автотрофы; они, используя энергию 

солнца, стали из углекислого газа и воды синтезировать 

глюкозу, образуя одновременно и О2. Позже на ступенях 

филогенеза произошло «великое свершение» – симбио-

тическое слияние одноклеточных организмов с обра-

зованием более совершенных, полифункциональных 

клеток-симбионтов, имеющих отделенное от цито-

плазмы ядро, содержащее геном клетки, и специальные 

органеллы с собственной мембраной и собственным ге-

номом – митохондрии и хлоропласты (последние в на-

стоящее время имеются в клетках растений). По ряду 

признаков этими органеллами могли стать представители 

древних Архей. От Архей симбионты получили, в частно-

сти, транспортер СD36 – транслоказу ЖК, гидрофобные 

рафты (плоты) клеточной мембраны, на которых рас-

полагается CD36, и семейство белков переносчиков ЖК 

в цитоплазме. При этом клетки-симбионты остались ав-

тотрофами-аэробами и продолжили синтезировать глю-

козу и реализовывать ее метаболизм. 

Симбионты для удовлетворения потребностей 

клеток в энергии, для метаболизма в митохондриях, 

в цикле Кребса стали использовать: а) ацетил-КоА, об-

разованный в митохондриях in situ из кетоновых тел 

и ЖК и б) ацетил-КоА, сформированный из глюкозы, 

из пировиноградной кислоты в цитоплазме клеток. 

Аутокринное, биохимическое переключение окисле-

ния в митохондриях ацетил-КоА из ЖК и ацетил-КоА 

из глюкозы (пирувата) в литературе именуется циклом 

Рендла. В клетках эти реакции определены наличием 

в межклеточной среде в первую очередь ацетата, кетоно-

вых тел и ЖК; если же этих субстратов нет, клетки начи-

нают поглощать глюкозу.  

Формирование аутотрофами основ 
гуморальной, векторной регуляции 
метаболизма как прообраза 
нейрогуморальной системы 

Ранним прообразом центральной нервной системы 

(ЦНС), как структурно, так и функционально, мы по-

лагаем, является система гуморальной, векторной регу-
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ляции метаболизма. Согласно филогенетической теории 

общей патологии, зачатки этой системы сформирова-

лись у древних одноклеточных автотрофов еще до воз-

никновения симбиотических организмов. В силу такой 

филогенетической последовательности обеспечение всех 

энергетических затрат гуморальной векторной системы 

регуляции метаболизма, а позже и сформированных 

на ее основе начальных структур ЦНС, было осущест-

влено за счет метаболизма ацетил-КоА, образованного 

из глюкозы, из пировиноградной кислоты. Таким обра-

зом, в качестве базового процесса симбиотические орга-

низмы унаследовали от древних автотрофов обеспечение 

будущей нервной системы макроэргическим АТФ за счет 

метаболизма глюкозы, включая последовательность ре-

акции гликолиза в цитоплазме, образования молочной 

кислоты, формирования в цитоплазме пировиноградной 

кислоты и далее окисления ацетил-КоА в биохимических 

реакциях цикла Кребса и физико-химических реакциях 

дыхательной цепи. 

ЦНС – система, которая с ранних этапов станов-

ления многоклеточных организмов призвана привести 

в соответствие не устраненные на ступенях филоге-

неза несогласованности биологической реакции М↔М 

на уровне органов, систем органов и организма. Гумо-

ральная, векторная (позже электроимпульсная) регу-

ляция метаболизма in vivo стала сочетанно, логично 

управлять процессами метаболизма на разных уровнях 

«относительного биологического совершенства». 

На аутокринном уровне у симбионтов не могло 

прои зойти полного обособления системы гуморальной, 

векторной регуляции метаболизма от остальных орга-

нелл цитоплазмы. Это разделение началось на уровне 

ПС клеток и было завершено на стадии многоклеточ-

ных организмов путем формирования функционального 

бислоя клеток эндотелия – астроцитов с образованием 

структуры, обозначаемой как гематоэнцефалический 

барьер. Одновременно с этим произошло формирование 

локального пула межклеточной среды – цереброспи-

нальной жидкости, с которой непосредственно кон-

тактируют клетки нервной системы, включая нейроны, 

их дендриты и аксоны. При гипергликемии уровень глю-

козы в цереброспинальной жидкости повышается за счет 

диффузии глюкозы из крови по градиенту концентра-

ции, и это лежит в основе формирования диабетической 

нейропатии.  

Инсулин и оптимизация in vivo субстратов 
для наработки энергии 

Поскольку реализация биологической функции 

питания на всех ступенях филогенеза оставалась про-

блемой (пищи всегда не хватало), повлиять in vivo на 

функцию трофологии (питания) в плане ограничения 

потребления субстратов не столь легко. Решить эту про-

блему можно только с использованием когнитивной 

биологической функции и интеллекта вида Человек раз-

умный. В то же время у небольшой части людей, кото-

рые постоянно имеют небольшую массу тела, больших 

усилий для этого не прилагая, на уровне генома усилена 

экспрессия рецепторов активации пролиферации пе-

роксисом. Органеллы пероксисомы в гепатоцитах всех 

животных, приматов и человека призваны, в первую 

очередь, оптимизировать состав экзогенных ЖК, по-

ступающих в гепатоциты. Происходит это при действии 

комплекса оксидаз, путем окисления в пероксисомах 

всех экзогенных, афизиологичных ЖК, которые гепато-

циты поглотили в составе ХМ, которые сформировали 

энтероциты. 

Процедура оптимизации экзогенных ЖК состоит 

в активации одновременно α-, β- и ω-оксидаз ЖК 

и окислении в пероксисомах всех афизиологичных ЖК. 

Образования АТФ при этом не происходит, выделяются 

только калории тепла. Если при окислении образуются 

фрагменты ЖК, которые можно окислить в митохон-

дриях, белки цитоплазмы, связывающие ЖК, переносят 

их к митохондриям. Когда же образуются конечные ка-

таболиты ЖК – короткоцепочечные дикарбоновые кис-

лоты, они экскретируются почками с мочой. 

Начиная с ранних стадий филогенеза, с ауто-

кринного уровня регуляции метаболизма, все клетки 

из аце тил-КоА синтезируют насыщенную С16:0 паль-

митиновую ЖК. Инсулинзависимые адипоциты 

реализуют синтез более длинноцепочечной и мононена-

сыщенной С18:1 олеиновой ЖК. Инсулин стимулирует 

поглощение клетками глюкозы, активируя экспрессию 

и выставление на плазматическую мембрану дополни-

тельного количества глюкозных транспортеров ГЛЮТ4. 

Одновременно этот гормон индуцирует экспрессию 

ферментов липогенеза: ацетил-КоА-карбоксилазу, 

синтазу ЖК и пальмитоил-КоА-элонгазу [4] и стеарил-

КоА-десатуразу [5]. Последние два фермента удлиняют 

пальмитиновую насыщенную ЖК (НЖК) на молекулу 

ацетил-КоА (на 2 атома углерода) с образованием С18:0 

стеариновой ЖК [6]. Затем стеарил-КоА-десатураза 

превращает С18:0 стеариновую ЖК в С18:1 олеиновую 

мононенасыщенную ЖК (МЖК) [7], которая является 

оптимальным субстратом для окисления в митохон-

дриях, обеспечивая повышение эффективности нара-

ботки АТФ по сравнению с окислением пальмитиновой 

НЖК [8, 9]. 

Скорость наработки АТФ имеет важное биологиче-

ское значение для обеспечения высокого уровня под-

вижности организма. Способа депонировать в клетках 

АТФ для продолжительного использования не создано; 

если в биологической реакции стресса требуется истра-

тить большое количество АТФ, он должен быть синте-

зирован в этот же промежуток времени. Повышение 

«кинетической эффективности» не только биологиче-

ской функции локомоции, но и биологических функций 

адаптации, биологических реакций стресса и адаптации 

является первостепенной биологической ответственно-

стью инсулина на уровне организма. 

In vivo функционирует и филогенетически более 

ранняя – пальмитоил-КоА-десатураза. Она превращает 

пальмитиновую НЖК в ω-7 С16:1 пальмитолеиновую 

МЖК. Мы полагаем, что экспрессию ее индуцировал 
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филогенетический предшественник инсулина – инсули-

ноподобный фактор роста. Можно полагать, что синтез 

на ступенях филогенеза ω-7 С16:1 пальмитолеиновой 

ЖК, который индуцировал инсулиноподобный фактор 

роста, – это первый в филогенезе опыт оптимизации 

для митохондрий С16:0 пальмитиновой НЖК [10]. Удач-

ным он не был; пальмитолеиновую ЖК, как и пальмити-

новую ЖК, митохондрии окисляют с низкой скоростью. 

В дальнейшем, при формировании биологической функ-

ции локомоции и становлении регуляторного действия 

инсулина, синтез оптимальной для митохондрий ЖК 

все-таки был совершен.  

Неоптимальный состав ЖК пищи – 
наиболее частая причина формирования 
резистентности к инсулину 

Согласно филогенетической теории общей 

патологии, инсулин призван повысить кинети-

ческие параметры организма при реализации био-

логической функции локомоции за счет повышения 

эффективности наработки энергии в поперечнопо-

лосатых миоцитах путем увеличения синтеза АТФ 

в единицу времени [2]. Физиологичными субстратами 

же для синтеза АТФ in vivo являются, в первую оче-

редь, экзогенные ЖК и во вторую – глюкоза. Удель-

ная энергоемкость ЖК более чем вдвое выше таковой 

для глюкозы. Как энергетический субстрат для многих 

клеток, и в первую очередь мышечных, ЖК являются 

предпочтительными. Однако не все ЖК в равной мере 

обеспечивают скорость наработки митохондриями 

АТФ. Из двух основных ЖК в организме человека, 

пальмитиновой и олеиновой, с более высокой скоро-

стью митохондрии подвергают β-окислению ω-9 С18:1 

олеиновую МЖК [8]. Аналогичная закономерность 

наблюдается и в модельных системах окисления инди-

видуальных ЖК in vitro [11]. Таким образом, при рав-

ном энергетическом выходе двух энергетических 

субстратов наработка АТФ при окислении олеиновой 

ЖК происходит быстрее. 

Митохондрии не окисляют такие ЖК, как:

1) ЖК с разветвленной цепью атомов углерода;

2) очень длинноцепочечные ЖК, более С22;

3) дикарбоновые ЖК;

4) ЖК с циклическими радикалами в цепи.

Вероятно, существенно различается и скорость, 

с которой митохондрии поглощают НЖК и МЖК и про-

водят их через наружную мембрану в матрикс. На сту-

пенях филогенеза для транспорта длинноцепочечных 

ЖК в митохондрии возник специфичный транспортер – 

карнитинпальмитоилацилтрансфераза, который пере-

носит ЖК в форме эфира с карнитином, но не в форме 

ацил-КоА эфира. Несмотря на наличие переносчика 

ЖК в мембране митохондрий, по-видимому, сохраня-

ется разница в скорости поглощения пальмитиновой 

НЖК и олеиновой МЖК, и последняя транспортируется 

в митохондрии быстрее. Разумный выход из положения 

напрашивается один – в силу объективных физико-хи-

мических свойств – понизить поступление экзогенной 

пальмитиновой НЖК с пищей. 

Когда клетки не имеют возможности физиологично, 

оптимально:

a) поглощать из межклеточной среды ЖК, в том числе 

и пальмитиновую НЖК (кинетически неоптималь-

ную, но все-таки физиологичную); 

b) формировать в митохондриях ацетил-КоА из ЖК, 

окислять его в цикле Кребса и в дыхательной цепи, 

нарабатывая АТФ, в соответствии с закономерно-

стями цикла Рендла клетки начнут образовывать 

ацетил-КоА в цитоплазме из пирувата (из глюкозы) 

и окислять его в митохондриях. 

Активация в цитоплазме ферментов пируватдегидро-

геназного комплекса усиливает образование пирувата из 

лактата. Понижение в цитоплазме содержания молочной 

кислоты активирует биохимические реакции гликолиза 

и понижает концентрацию глюкозы в цитозоле клеток. 

И только теперь, при увеличении градиента межклеточ-

ная среда:цитоплазма, срабатывает ранний в филогенезе 

фактор – поглощение глюкозы стимулирует не инсулин, 

а гипергликемия во внешней среде и гипогликемия в ци-

топлазме клеток. 

С ранних ступеней филогенеза, с аутокринного 

уровня регуляции метаболизма, отработана функцио-

нальная зависимость: пока клетки in vivo могут из меж-

клеточной среды поглощать ЖК, поглощать глюкозу 

они не начнут. Чтобы клетки стали поглощать глюкозу, 

необходимо: а) снизить содержание в плазме крови 

НЭЖК ниже нижней границы их физиологического 

уровня или б) инициировать гипогликемию в цитоплазме 

клеток. 

Именно так и «поступает» филогенетически позд-

ний инсулин; блокируя липолиз в инсулинозависимых 

подкожных адипоцитах, гормон понижает содержание 

НЭЖК в межклеточной среде. Одновременно в клет-

ках инсулин экспрессирует образование и выставление 

на мембрану ГЛЮТ4, ускоряя активированное погло-

щение глюкозы по градиенту концентрации. Инсулин 

активирует поглощение клетками глюкозы с целью ис-

пользовать ее для эндогенной ω-9 олеиновой МЖК, 

которую митохондрии окисляют с более высокой скоро-

стью. 

С нашей точки зрения, разделяемой и другими авто-

рами [12], биологическая роль инсулина – регуляция in 

vivo метаболизма ЖК в биологической функции локо-

моции и, косвенно, вторично – регуляция метаболизма 

глюкозы. Поэтому потребление углеводов при синдроме 

резистентности к инсулину является оптимально необ-

ходимым, поскольку оно поставляет субстрат для синтеза 

in vivo тех ЖК, которые митохондрии окисляют с наибо-

лее высокой скоростью.  

Различия в поглощении клетками 
жирных кислот и глюкозы 

Независимо от наличия рецепторов к инсулину, 

большинство типов клеток in vivo практически не по-
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глощают глюкозу из межклеточной среды и из плазмы 

крови, если есть возможность поглощать ЖК. Это опре-

делено тем, что:

a) градиент концентрации НЭЖК по обе сто-

роны плазматической мембраны всегда высокий: 

0,5–0,8 ммоль/л вне клетки и следовые количества 

в цитоплазме; 

б) в то же время градиент концентрации глюкозы со-

ставляет всего несколько десятых ммоль/л при не-

выраженной активности глюкозных транспортеров 

ГЛЮТ1-3;

в) транспортер ЖК – CD36-транслоказа переносит ЖК 

при взаимодействии с клатрином на мембране из ас-

социатов с альбумином; в цитоплазме НЭЖК связы-

вают НЭЖК-переносящие белки и быстро переносят 

их к митохондриям; органеллы поглощают НЭЖК, 

метаболизируют их в ацетил-КоА и в биохимических 

реакциях цикла Кребса и физико-химических реак-

циях дыхательной цепи нарабатывают макроэргиче-

ский АТФ; 

г) после поглощения клеткой глюкозы через транс-

портеры ГЛЮТ1-3 в цитоплазме следуют реакции 

фосфорилирования при действии гексокиназа 

(глюкокиназы) и атомарного кислорода; далее сле-

дуют 9 реакций гликолиза с образованием молочной 

кислоты. После этого из лактата в цитоплазме об-

разуется пируват, и уже из него клетки образуют аце-

тил-КоА, который метаболизируют митохондрии 

с образованием АТФ. 

Столь выраженные различия в путях метабо-

лизма в клетках ЖК и глюкозы являются основой 

того, что клетки поглощают глюкозу в ситуации, когда 

нет возможности поглощать из межклеточной среды 

ЖК. Как отмечалось выше, по нашему мнению, на-

стройка митохондрий на использование в качестве ба-

зового энергетического субстрата ЖК возникла еще 

на уровне древних Архей, которые использовали ацетат 

как один из источников энергии и источник синтеза ЖК 

и которые при возникновении первых одноклеточных 

симбиотических организмов стали выполнять функции 

митохондрий. На основе этой филогенетически ран-

ней функциональной зависимости и действует фило-

генетически поздний гуморальный медиатор инсулин. 

В биологической функции трофологии, в биологиче-

ской реакции экзотрофии, инсулин, блокируя липолиз 

в подкожных адипоцитах, понижает содержание НЭЖК 

в крови и межклеточной среде и «вынуждает» клетки по-

глощать глюкозу. 

Ингибируя липолиз, инсулин одновременно стиму-

лирует липогенез, способствуя синтезу из глюкозы олеи-

новой ЖК в адипоцитах и перипортальных гепатоцитах. 

Это приводит к снижению концентрации глюкозы в ци-

топлазме этих клеток, и градиент концентрации глюкозы 

на их клеточной мембране возрастает. Создаются условия 

для более активного поступления глюкозы в клетки, а ак-

тивация этого процесса инсулином за счет экспонирова-

ния на мембране переносчиков ГЛЮТ4 резко повышает 

эффективность захвата глюкозы именно пулом тех кле-

ток, которые экспрессируют ГЛЮТ4. В результате до-

стигается предпочтительная адресная доставка глюкозы 

в инсулинозависимые клетки и ее переработка в опти-

мальную олеиновую ЖК. При энергетическом запросе 

организма эта олеиновая ЖК будет направлена в целе-

вую популяцию клеток через систему кровообращения. 

Поперечнополосатые миоциты также будут усиленно 

поглощать глюкозу посредством ГЛЮТ4, однако в этих 

клетках в норме глюкоза преимущественно трансформи-

руется в гликоген для внутреннего потребления – допол-

нительной гликолитической выработки АТФ.  

Высокое содержание НЭЖК в плазме 
крови – причина ретенционной 
гипергликемии 

Целый ряд гуморальных медиаторов стимулирует 

липолиз или косвенно способствует его стимуляции. 

К таким медиаторам относятся катехоламины, глюка-

гон, трийодтиронин, глюкокортикоиды, эстрогены, 

тиреотропный гормон, соматотропный гормон, адре-

нокортикотропный гормон, лептин, вазопрессин и др. 

Инсулин не всегда может противодействовать их липо-

литическому действию. Так, несмотря на наличие рецеп-

торов инсулина на ВЖК сальника, инсулин значительно 

слабее тормозит липолиз в этой ткани, чем в подкожных 

адипоцитах [13], что может быть связано с высокой плот-

ностью β-адренорецепторов на ВЖК или особенностями 

их внутриклеточной сигнализации. 

Каковы бы ни были причины повышения содер-

жания НЭЖК в плазме крови, за ним всегда последует 

гипергликемия. Когда содержание глюкозы в крови пре-

высит верхний предел нормогликемии, β-клетки подже-

лудочной железы по механизму обратной связи начнут 

секретировать депонированный инсулин, что может при-

вести к гиперинсулинемии.

К ситуациям, при которых реализуются эти сцена-

рии, относятся:

а) физиологичная, биологическая реакция стресса и ре-

акция компенсации в реализации биологической 

функции адаптации; 

б) биологическая реакция воспаления (вне зависимо-

сти от локализации) при реализации биологической 

функции эндоэкологии, при «замусоривании» меж-

клеточной среды эндогенными флогогенами и экзо-

генными инфекционными патогенами; 

в) физиологичная беременность и гиперсекреции 

эстрогенов с выраженным анаболическим действием; 

г) афизиологичная гиперсекреции тиреоидных гор-

монов при гипертиреозе, гиперсекреция глюко-

кортикоидов при синдроме Кушинга и болезни 

Иценко-Кушинга, повышение секреции сомато-

тропного гормона при акромегалии, гиперсекреция 

желудочкового и предсердного натрийуретических 

пептидов при ожирении. 

Стоит подумать, сколь рационально все эти состоя-

ния, в том числе, и физиологически обусловленные, от-

носить к синдрому резистентности к инсулину. 
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Этиологические факторы и патогенез 
резистентности к инсулину 

Этиологическим фактором синдрома резистентности 

к инсулину является наличие in vivo двух пулов жировых 

клеток, которые депонируют ЖК в цитоплазме в форме 

капель ТГ: 

а) филогенетически ранний пул ВЖК сальника; пред-

назначен для обеспечения клеток субстратами энер-

гии в виде ЖК при реализации их разнообразных 

биологических функций;

б) филогенетически поздний пул подкожных адипоци-

тов; предназначен для обеспечения субстратами на-

работки энергии, главным образом, скелетных мышц 

при реализации ими филогенетически поздней биоло-

гической реакции локомоции; подкожные адипоциты 

имеют рецепторы к инсулину; они формируют и вы-

ставляют на мембрану транспортеры глюкозы ГЛЮТ4. 

Система регуляции инсулином ГЛЮТ4-зависимого 

транспорта глюкозы также была реализована в ВЖК саль-

ника, вероятно, как позднее эволюционное приобретение, 

однако эти клетки сохранили большую независимость от 

инсулина в плане регуляции липолиза. В отличие от под-

кожных адипоцитов, где липолиз эффективно подавля-

ется инсулином, этот гормон значительно слабее тормозит 

липолиз в ВЖК сальника. И когда при реализации био-

логической функции локомоции, биологической реакции 

экзотрофии после приема пищи для поглощения клетками 

глюкозы, инсулин ингибирует липолиз в подкожных ади-

поцитах, он не может ингибировать липолиз в ВЖК, если 

тот по каким-то причинам повышен. В этом, по нашему 

мнению, и состоит этиологическая филогенетически ран-

няя основа синдрома резистентности к инсулину. 

При повышенном содержании НЭЖК в межкле-

точной среде невозможно реализовать биологическую 

функцию адаптации и «вынудить» мышечные клетки 

поглощать глюкозу. Концентрацию НЭЖК в плазме 

крови вначале надо понизить, только после этого клетки 

физиологично начнут поглощать глюкозу. Более того, 

высокое содержание в пище пальмитиновой НЖК, кото-

рая является неоптимальным субстратом для окисления 

в митохондриях и медленнее утилизируется организмом, 

чем олеиновая МЖК, приводит к ее длительному нахож-

дению в крови, снижению эффективности образования 

АТФ, нарушению биологической реакции «М↔М». 

Мы ранее обращали внимание клинических биохи-

миков и клиницистов на то, что превышение в липидах 

пищи содержания экзогенной пальмитиновой НЖК над 

олеиновой МЖК (в сумме они составляют более 80% всех 

ЖК пищи) является облигатным условием формирова-

ния резистентности к инсулину.  

Стеарил-КоА-десатураза – ключевой 
фермент активации инсулином синтеза 
омега-9 олеиновой жирной кислоты 

Как отмечено выше, эволюционной «инновацией» 

в регуляции метаболизма энергетических субстратов 

инсулином стал фермент стеарил-КоА-десатураза – 

ключевой фермент активации инсулином синтеза ω-9 

олеиновой С18:1 ЖК. Он превращает малоэффектив-

ный вариант пальмитинового метаболизма ЖК с по-

стоянным дефицитом АТФ в высокоэффективный 

олеиновый вариант метаболизма ЖК с наработкой ми-

тохондриями оптимального количества АТФ в единицу 

времени [14]. В клинической биохимии более правильно 

говорить о двух сопряженных ферментативных реак-

циях, которые катализируют пальмитоил-КоА-элонгаза 

и стеарил-КоА-десатураза. В результате этого клетки об-

разуют оптимальный субстрат для окисления в митохон-

дриях [15]. 

Если экспрессия этих ферментов снижена: 

а) инсулинозависимые клетки из экзогенной глюкозы 

синтезируют пальмитиновую НЖК; 

б) при избирательном снижении экспрессии стеарил-

КоА-десатуразы возможно усиление синтеза клет-

ками С18:0 стеариновой НЖК. 

В отсутствие действия инсулина и синтеза клетками 

из глюкозы только пальмитиновой НЖК формируется 

пальмитиновый вариант метаболизма ЖК. И хотя паль-

митиновая НЖК физиологична и рано сформирована 

на ступенях филогенеза, ее высокая гидрофобность яв-

ляется причиной: 

а) медленного гидролиза пальмитиновых ТГ 

(пальмитоил-пальмитоил-олеат, олеил-паль-

митоил-пальмитат, олеил-пальмитоил-олеат и паль-

митоил-пальмитоил-пальмитат) в ВЖК и подкожных 

адипоцитах в составе капель ТГ, медленного осво-

бождения в кровоток пальмитиновой НЖК в форме 

НЭЖК;

б) медленного поглощения пальмитиновой НЖК ми-

тохондриями при действии специфичной карнитин-

пальмитоилацилтрансферазы; 

в) медленного окисления в цикле Кребса и физико-хи-

мических реакциях дыхательной цепи. В результате – 

наработка митохондриями малого количества АТФ 

в единицу времени, формирование хронического 

потенциального дефицита энергии. Это касается 

не только реализации биологической функции локо-

моции, но и всех иных функций, включая функцию 

гомеостаза, трофологии, эндоэкологии и адаптации. 

Кроме того, при синдроме резистентности к инсулину 

часть пальмитиновой НЖК превращается в еще более 

гидрофобную С18:0 стеариновую НЖК. По сравнению 

с пальмитиновой ЖК, температура плавления ее почти 

на 10 °С выше – плюс 73 °С. Нежелательным является 

не только увеличение содержания стеариновой ЖК 

в фосфолипидах мембран, но и возможное образование 

в гепатоцитах ТГ, таких как стеарил-пальмитоил-стеарат 

глицерол и особенно стеарил-стеарил-стеарат глицерол. 

Гидролиз последнего вида ТГ постгепариновая липопро-

теинлипаза в крови и гормонзависимая липаза в клет-

ках осуществляют крайне медленно. Такие ТГ, в конце 

концов, вынуждено поглощают оседлые макрофаги. 

Это приводит к формированию осложнений гипертри-

глицеридемии – эруптивным ксантомам. С позиции 
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профилактики патологии сердечно-сосудистой системы, 

увеличение in vivo содержания стеариновой ЖК является 

нежелательным по многим причинам [16]. 

Повышение активности пальмитоил-КоА-элонгазы 

выявлено у пациентов со всеми метаболическими панде-

миями, включая: атеросклероз, эссенциальную (метабо-

лическую) артериальную гипертонию, метаболический 

синдром, синдром резистентности к инсулину, ожирение 

и неалкогольную жировую болезнь печени [17]. Сниже-

ние же активности стеарил-КоА-десатуразы у мышей 

линии Agouti формирует биологическую реакцию вос-

паления (синдром системного воспалительного ответа) 

и далее инициирует апоптоз клеток, включая оседлые 

макрофаги подкожной жировой ткани, сами адипоциты 

и клетки эндотелия [18]. При этом развивается биологи-

ческая реакция стресса эндоплазматического ретикулума 

и активация синдрома компенсаторной противовоспа-

лительной защиты, повышается функциональная актив-

ность Толл-подобных рецепторов-4 на мембране оседлых 

макрофагов и системы комплемента. 

Стеарил-КоА-десатураза у позвоночных содержится 

в форме нескольких изоформ [19]. При нокауте у мышей 

гена стеарил-КоА-десатуразы содержание олеиновой 

ЖК в ТГ в тканях снижается, активируются параме-

тры β-окисления митохондриями скелетных миоцитов, 

возрастает потребление энергии и синтез de novo цера-

мидов [20]. У здоровых людей высокая активность стеа-

рил-КоА-десатуразы коррелирует с низким содержанием 

жира в печени [21], и наблюдается позитивная корреля-

ционная зависимость между содержанием в гепатоцитах 

мРНК стеарил-КоА-десатуразы и величиной отношения 

С18:1/С18:0 в ТГ в составе липопротеидов очень низ-

кой плотности (ЛПОНП) плазмы крови [22]. У людей 

с ожирением и жировой дистрофией печени, напротив, 

наблюдается низкая экспрессия печеночной стеарил-

КоА-десатуразы, ассоциированная с резистентностью 

к инсулину [23]. 

Гиполипидемическое действие 
гипогликемических препаратов 

Стратегия фармакологической коррекции метабо-

лизма при синдроме резистентности к инсулину и далее 

при диабете 2 типа включает в себя воздействие как на 

углеводный, так и на липидный обмен. При этом важно 

осознать, что ряд препаратов, которые мы называем 

гипогликемическими, одновременно являются и гипо-

липидемическими. Гиполипидемическое, гипотригли-

церидемическое действие фибратов и глитазонов [24] 

является физиологичным и опосредовано на уровне 

транскрипции. Понижение содержания спирта ХС 

в плазме крови и ХС-липопротеинов высокой плотности 

(ЛПВП) является следствием улучшения метаболизма 

ЖК и понижения содержания ТГ в ЛП в плазме крови. 

Снижение концентрации ТГ в плазме крови всегда вто-

рично понизит и содержание спирта ХС. Статины бло-

кируют синтез в гепатоцитах малого пула спирта ХС, 

который формирует на поверхности секретируемых ге-

патоцитами ЛПОНП монослой из полярных липидов – 

ФХ+ХС. После секреции в кровоток гидрофобные ТГ 

в ЛПОНП (субстрат) и постгепариновая липопротеин-

липаза (фермент) на поверхности ЛПОНП оказываются 

разделены монослоем из полярных липидов. Чем меньше 

в монослое ХС, тем он более проницаем:

a) тем выше биодоступность субстрата для фермента; 

б) тем с большей константой скорости реакции проис-

ходит гидролиз ТГ, которые апоВ-100 связал в составе 

олеиновых и пальмитиновых ТГ; 

в) тем скорее апоВ-100 сформирует апоЕ/В-100 лиганд 

и инсулинозависимые клетки поглотят лигандные 

ЛПОНП путем апоЕ/В-100 эндоцитоза [25]. 

По сути, статины, ингибируя синтез ХС, активируют 

липолиз в ЛПОНП и ускоряют поглощение клетками 

ЛПОНП. Хотя механизмы гиполипидемического дей-

ствия статинов, фибратов и глитазонов различны, итог 

является единым. Все гиполипидемические препараты 

активируют поглощение клетками ЛПОНП и ЛПНП, 

понижая содержание липидов в плазме крови.

Заключение

Итак, мы рассмотрели синдром резистентности к ин-

сулину с позиций филогенетической теории общей пато-

логии, проанализировали становление системы инсулина 

на ступенях филогенеза, биологическое предназначение 

инсулина в эволюции и не устраненные в филогенезе не-

соответствия в действии гормона. Из такого рассмотре-

ния проблемы логично вытекает, что основной причиной 

формирования синдрома резистентности к инсулину 

является афизиологичное действие факторов внешней 

среды, проявляющееся в неоптимальном составе ЖК, по-

ступающих с пищей, и в функциональной неспособности 

инсулина инициировать оптимизацию метаболизма эн-

догенных ЖК. В результате нарушается наработка энер-

гии АТФ митохондриями, что ведет к компенсаторным 

реакциям организма, которые, увы, только усугубляют 

процесс. Возникающая при резистентности к инсулину 

гипергликемия является лишь следствием нарушения 

метаболизма ЖК. 

Мы полагаем, что синдром резистентности к инсу-

лину в большинстве случаев – это результат воздействия 

неблагоприятных факторов внешней среды в форме из-

быточного количества в пище насыщенных ЖК, главным 

образом пальмитиновой НЖК, нарушение биологиче-

ской функции трофологии, биологической реакции эк-

зотрофии. Результатом формирования пальмитинового, 

энергетически неэффективного варианта метаболизма 

ЖК является нарушение биологической функции адап-

тации. 

В большинстве случаев синдром резистентности 

к инсулину является функциональным; у большой части 

пациентов его реально устранить, нормализуя каче-

ственные и количественные параметры биологической 

функции питания, придерживаясь физически активного 

образа жизни с целью повышения энергетических трат, 

как это и предполагает эволюционно сформированная 
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биологическая основа человека. Попытка решить про-

блему резистентности к инсулину лишь технологически 

(фармакологически) без учета биологических особенно-

стей человека не приводит к большому успеху. Синдром 

резистентности к инсулину – это патология, в первую 

очередь связанная с насыщенными ЖК и малоподвиж-

ным образом жизни. Однако, чтобы изменить образ 

жизни, требуется активно и длительно задействовать 

в процессе профилактики резистентности к инсулину 

биологическую функцию интеллекта – непреодолимое 

желание быть здоровым. Иных вариантов нет, tertium 

non datur. 
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Встремлении понять этиологические факторы филогенеза
и патогенез синдрома инсулинорезистентности (ИР) мы

просмотрели литературу последних десятилетий, однако об-
суждение проблемы длится намного дольше [1–3]. Что же
действительно произошло в филогенезе и происходит in vivo
в онтогенезе при становлении синдрома ИР? Мы предлагаем:
а) по-иному изложить формирование на ступенях филоге-

неза семи этиологических факторов синдрома ИР;

б) разобрать последовательность становления симптомов
в синдроме ИР, взаимосвязь биохимических и функ-
циональных нарушений;

в) понять причины столь широкого распространения син-
дрома ИР в популяциях развитых стран мира. 
Мы предлагаем синдром ИР (метаболическую пандемию,

болезнь цивилизации) рассмотреть в свете предложенной
нами филогенетической теории общей патологии. По мне-

Семь этиологических факторов 
становления синдрома резистентности к инсулину
В.Н.Титов

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России. 121552, Россия, Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15А
vn_titov@mail.ru

Биологическая роль инсулина – регуляция метаболизма в первую очередь жирных кислот (ЖК) и во вторую – глюкозы; инсулин регулирует
превращение в филогенезе плотоядных (рыбоядных) животных океана в травоядные на суше. Семь этиологических факторов синдрома ре-
зистентности к инсулину: 1) соматические клетки не поглощают глюкозу, пока есть возможность поглощать ЖК; поглощение клетками ЖК
всегда более активно. Чтобы клетки поглощали глюкозу, инсулин лишает их возможности поглощать ЖК в форме неэтерифицированных
ЖК (НЭЖК); 2) инсулин обеспечивает наиболее высокую производительность митохондрий в наработке аденозинтрифосфата (АТФ) и высо-
кие параметры кинетики особей. Инсулин опосредованно регулирует метаболизм клетками глюкозы; глюкоза – субстрат для синтеза олеи-
новой мононенасыщенной ЖК. Среди длинноцепочечных ЖК митохондрии окисляют ее наиболее активно, нарабатывая АТФ; 3) инсулин не
может блокировать освобождение в среду НЭЖК, если в висцеральных жировых клетках сальника липолиз активировал филогенетически
более ранний гормон. Инсулин блокирует липолиз только в подкожных адипоцитах; 4) биохимическая активность пальмитиновой насыщен-
ной ЖК (НЖК) низкая; высока она у олеиновой мононенасыщенной ЖК (МЖК). В становлении биологической функции локомоции инсулин
экспрессирует синтез de novo двух ферментов: пальмитоил-КоА-элонгазы и стеарил-КоА-десатуразы. Они превращают всю синтезирован-
ную гепатоцитами пальмитиновую НЖК в высокоактивную олеиновую МЖК; 5) инсулин превращает в олеиновую МЖК только пальмитино-
вую НЖК, которую гепатоциты синтезировали из глюкозы de novo, но не НЖК плотоядной (мясной) пищи; 6) клетки поглощают ЖК в форме
олеиновых триглицеридов путем апоЕ/В-100-эндоцитоза много активнее, чем пальмитиновые триглицериды путем апоВ-100-эндоцитоза; 
7) недостаток наработки митохондриями АТФ в биологической функции трофологии при окислении митохондриями пальмитиновой НЖК
приходится компенсировать путем активации биологической функции адаптации, биологической реакции эндотрофии, липолиза в висце-
ральных жировых клетках сальника и освобождения НЭЖК. Высокий уровень в крови НЭЖК – наиболее частая причина синдрома рези-
стентности к инсулину.
Ключевые слова: инсулин, жирные кислоты, глюкоза, резистентность к инсулину, филогенез.
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Abstract
Biological role of insulin is metabolic processes regulation of, firstly, fatty acids (FA) and, secondly, of glucose. Insulin is known to regulate phylogenetic
transformation of sarcophagous (ichthyophagous) animals of the ocean to herbivorous animals on land. Seven etiologic factors of insulin resistance syn-
drome: 1) somatic cells do not absorb glucose while they are able to absorb FA; FA absorption is always more active. To force cells to absorb glucose insulin
deprives them of FA in non-esterified FA form (NEFA) absorption opportunity; 2) insulin warrants the highest mitochondria productivity in adenosine triphos-
phate (ATP) production and high animal unit kinetics parameters. Insulin indirectly regulates glucose metabolism; glucose is a substrate for olein monoun-
saturated FA synthesis. Among long chain FA mitochondria oxidize it most actively, producing ATP; 3) insulin cannot block NEFA release if lipolysis in vis-
ceral fatty omentum cells was activated by phylogenetically earlier hormone.  Isulin blocks lipolysis only in subcutaneous adipocytes; 4) biochemical activity
of palmitic saturated FA (SFA) is low; it is high in olein monounsaturated FA (MFA). In such biological function as locomotion development insulin expresses
de novo synthesis of two enzymes: palmytoil-CoA-elongase and stearoyl-CoA-desaturase. These enzymes turn all hepatocyte synthesized palmitate SFA to
highly active olein MFA; 5) insulin turns to olein MFA only palmitate SFA which was synthesized from glucose de novo but not from meat food SFA; 6) cells
absorb FA in olein triglycerides form by apoE/В-100-endocytosis more actively than palmitate triglycerides by apoВ-100-endocytosis; 7) lack of ATP mito-
chondria production in trophology biologic function in mitochondria oxidation of palmitate SFA is to be compensated by biologic adaptation function activa-
tion, biologic endotrophy reaction, lypolysis in visceral fatty omentum cells and NEFA release. High NEFA serum level is the most common reason for insulin
resistance syndrome.
Key words: insulin, fatty acids, glucose, insulin resistance, phylogenesis.
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нию Д.И.Менделеева, «нет ничего более практичного, чем
хорошая теория».

Руководствуясь филогенетической теорией общей пато-
логии, мы выделили семь основных «метаболических пан-
демий» и 7 основных биологических функций. Метаболи-
ческими пандемиями являются:
1) атеросклероз и атероматоз – два разных, афизиологич-

ных сочетанных процесса;
2) метаболическая артериальная гипертония;
3) синдром ИР;
4) метаболический синдром;
5) ожирение;
6) неалкогольная жировая болезнь печени;
7) эндогенная гиперурикемия.

Общим для всех афизиологичных состояний (за исклю-
чением эндогенной гиперурикемии) является значимое
нарушение метаболизма жирных кислот (ЖК). Согласно
этиологическим факторам, сформированным на ступенях
филогенеза, метаболические пандемии в этиологии своей
принципиально разные, несмотря на выраженное сход-
ство патогенеза в онтогенезе каждого пациента [4]. Со-
гласно патофизиологии синдром – это не произвольное
сочетание симптомов, а симптомокомплекс, который объ-
единяет единый патогенез.

Филогенетическая теория общей патологии,
биологическая функция трофологии и реакции
экзо- и эндотрофии

Филогенез мы представляем как единый анамнез всего
живого на протяжении примерно 4 млрд лет. В процессе
эволюции (филогенеза) раздельно, далеко не одновремен-
но, произошло формирование биологические функций;
мы насчитали их 7:
1) биологическая функция трофологии;
2) биологическая функция гомеостаза;
3) биологическая функция эндоэкологии;
4) биологическая функция адаптации;
5) биологическая функция продолжения вида;
6) биологическая функция локомоции;
7) когнитивная биологическая функция.

Проявлением когнитивной функции на самом высоком
уровне является интеллект.

Мы считаем, что:
а) нарушения биологических функций и биологических

реакций лежат в основе 7 метаболических пандемий;
б) патогенез каждого афизиологичного процесса рацио-

нально исследовать в аспекте филогенеза;
в) нет никаких оснований рассматривать фармпрепара-

ты как способ профилактики [5].
Применение их оправдано только с лечебной целью,

после уяснения того, что мы имеем дело с наследуемым
патологическим процессом. Согласно методологическо-
му приему биологической субординации новый гумо-
ральный регулятор in vivo органично надстраивается над
ранее существующими гуморальными медиаторами,
функционально с ними взаимодействует, но изменить ре-
гуляторное действие филогенетически более ранних гу-
моральных медиаторов более поздний регулятор не мо-
жет [6].

В рамках функции трофологии сформулированы основ-
ные постулаты теории адекватного питания. Охарактери-
зованы основные субстраты, которые поступают из желу-
дочно-кишечного тракта во внутреннюю среду in vivo.
Этому сопутствуют биологическая функция эндоэкологии,
гуморальная система регуляции пищеварения, специфич-
ное действие микробиоты (факультативно анаэробной
микрофлоры толстого кишечника) в реализации специ-
фичного действия субстратов пищи [7, 8].

Запасов энергии, «биологического аккумулятора» in vivo
не сформировано, в то же время отработаны:

а) функциональные системы запасания субстратов для на-
работки клетками энергии;

б) варианты быстрого их освобождения из клеточных де-
по, перенос к митохондриям;

в) поглощение органеллами и окисление субстратов в мат-
риксе с наработкой макроергического аденозинтрифос-
фата (АТФ) [9].
Для понимания взаимоотношения субстратов, наработ-

ки энергии при поглощении клетками ЖК и глюкозы на
аутокринном (клеточном уровне) рационально обратиться
к самым ранним ступеням филогенеза.

Липидами, мы полагаем, являются все ЖК и соедине-
ния, в которые ЖК входят. Если холестерин (ХС) – это
спирт, то эфир его с олеиновой ЖК является липидом. 
В зависимости от того, какая ЖК этерифицирована в по-
зиции sn-2 (вторичный гидроксил трехатомного спирта
глицерина), все триглицериды (ТГ) мы разделяем на паль-
митиновые, олеиновые, стеариновые, линолевые и лино-
леновые. Ни одна внеклеточная липаза не может гидроли-
зовать эфиры ЖК с глицерином в sn-2 спирта.

Субстраты для наработки АТФ, ЖК и глюкоза 
на аутокринном, клеточном, уровне

Несколькими миллиардами лет ранее в глубинах миро-
вого океана самые ранние одноклеточные стали из уксус-
ной кислоты, ацетата, ацетил-КоА еще минерального
происхождения синтезировать ЖК, далее постепенно
сформировались самые ранние одноклеточные археи.
Они были экзотрофами, и все, что необходимо для жиз-
ни, поглощали из внешней среды. Миллионы лет в пол-
ной темноте археи для покрытия потребностей в энергии
окисляли в цикле Кребса и физико-химических реакциях
дыхательной цепи только ацетил-КоА из короткоцепо-
чечных ЖК, нарабатывая АТФ [10]. Единственную длин-
ноцепочечную С16:0 пальмитиновую насыщенную ЖК
(НЖК) археи использовали для построения клеточной
мембраны. За миллионы лет анаэробы синтез глюкозы
так и не начали.

И только когда биологических субстратов в океане нара-
ботано такое количество, что они достигли поверхностных
слоев океана, которые освещены солнцем, следующие мил-
лионы лет проходило образование иных одноклеточных –
автотрофов. Они, используя энергию квантов солнца, фи-
зико-химические реакции фотосинтеза, цикл Кальвина, на-
чали из таких субстратов, как Н2О и СО2, синтезировать
глюкозу – С6Н12О6. В процессе фотосинтеза глюкозы авто-
трофы нарабатывали О2, формируя атмосферу Земли; жить
анаэробам археям становилось явно неудобно. В конце
концов произошел исторический симбиоз – слияние авто-
трофов с археями; автотрофы поглотили архей с митохонд-
риями и с их геномом. Производными ранних в филогенезе
архей in vivo, ранее симбиоза их с автотрофами, являются
все соматические клетки. Производными от ранних авто-
трофов, до слияния с археями, являются клетки нервной
системы.

За миллионы лет в филогенезе у соматических клеток ме-
ханизмы активированного поглощения ЖК (активность
CD36-транслоказы) стали намного более совершенными,
чем пассивное поглощение глюкозы, по градиенту кон-
центрации через ранние глюкозные транспортеры (ГЛЮТ)
тип 1–3. Когда транслоказа CD36 вводит в цитоплазму не-
этерифицированные ЖК (НЭЖК), специфичные белки,
переносящие ЖК в цитоплазме, быстро доставляют их к
митохондриям; они быстро поглощают ЖК, окисляют в
матриксе, нарабатывая АТФ. Физиологично концентрация
ЖК в цитоплазме клеток в форме НЭЖК составляет лишь
следовые количества. В цитоплазме НЭЖК практически
нет. Концентрация же глюкозы в цитоплазме клеток фи-
зиологично лишь несколько ниже, чем в межклеточной
среде.
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Первый этиологический фактор ИР
Соматические клетки in vivo не поглощают глюкозу, по-

ка есть возможность поглотить ЖК. Чтобы вынудить со-
матические клетки поглощать глюкозу, инсулин лишает их
возможности поглощать НЭЖК. Гормон блокирует липо-
лиз в инсулинзависимых подкожных адипоцитах (ИПА),
понижает в межклеточной среде содержание ЖК в форме
НЭЖК и вынуждает клетки начать поглощать глюкозу.

Миллионами лет уровень эугликемии (нормогликемии)
в межклеточной среде, биологическую функцию гомеоста-
за регулировали (регулируют и сейчас) 2 гуморальных ме-
диатора: гипергликемия и глюкагон. На втором уровне от-
носительного биологического совершенства, на уровне па-
ракринно регулируемых сообществ клеток, органов и си-
стем органов, гипогликемия в крови компенсаторно уси-
ливает секрецию гуморального медиатора (гормона) глю-
кагона a-клетками островков поджелудочной железы.
Глюкагон активирует гликогенолиз (гидролиз полимера
гликогена) и освобождает глюкозу в межклеточную среду
только из перипортальных гепатоцитов.

За многие миллионы лет жизни в океане археи инсулин
in vivo не синтезировали. Еще до синтеза инсулина сфор-
мировалось центральное депо ЖК в форме неполярных ТГ
в составе висцеральных жировых клеток (ВЖК) сальника
с целью обеспечения субстратами для наработки энергии
всех биологических функций. Одним из поздних в филоге-
незе произошло становление биологической функции ло-
комоции – движения за счет сокращения поперечнополо-
сатых, скелетных миоцитов. Биологическая роль инсулина
сформирована с целью обеспечения субстратами для нара-
ботки энергии всех клеток, которые задействованы в био-
логической функции локомоции [11].

Второй фактор
Инсулин регулирует метаболизм ЖК, обеспечивая высо-

коэффективную функцию митохондрий и все клетки in vi-
vo энергией – АТФ. И только опосредованно инсулин во-
влечен в регуляцию метаболизма в клетках глюкозы; ис-
пользуют ее гепатоциты как субстрат для синтеза ЖК и как
второй, после ЖК, субстрат при наработке клетками АТФ
[12]. На поздних ступенях филогенеза инсулин сформиро-
вал систему инсулинзависимых клеток. Она включает
функционально разные клетки:
1) поперечнополосатые скелетные миоциты;
2) синцитий кардиомиоцитов;
3) ИПА;
4) перипортальные гепатоциты;
5) специализированные оседлые макрофаги Купфера в

печени [13].
Пул ИПА сформирован как депо субстратов для реализа-

ции в первую очередь биологической функции локомоции. В
отличие от ВЖК сальника, все клетки ИПА – инсулинзависи-
мые. И, если более ранний в филогенезе гормон адреналин в
афизиологичной ситуации усиливает биологическую функ-
цию адаптации, активирует выход из ВЖК сальника ЖК в
форме полярных НЭЖК, поздний в филогенезе инсулин бло-
кировать липолиз в ВЖК не может. Действие инсулина ини-
циирует реализацию высокоэффективного олеинового вари-
анта метаболизма ЖК взамен более раннего в филогенезе, су-
щественно менее эффективного пальмитинового варианта.
Это сильно повышает кинетические параметры организмов
и их реакции на воздействие факторов внешней среды при
реализации когнитивной биологической функции.

Третий фактор
Инсулин не может блокировать активированный липо-

лиз (освобождение в межклеточную среду НЭЖК), если в
ВЖК его активировал более ранний в филогенезе гумораль-
ный медиатор, гормон. Инсулин блокирует липолиз только
на поздних в филогенезе ИПА, но не в ВЖК сальника. И, ес-

ли ранний в филогенезе пул ВЖК, функционально не зави-
симый от инсулина, запасает ТГ для снабжения энергией
всех биологический функций, поздний в филогенезе пул
ИПА инсулин инициировал для обеспечения субстратами
энергии одной биологической функции – локомоции. Ак-
тивация липолиза в ВЖК сальника, который не может ин-
гибировать поздний в филогенезе инсулин, является наибо-
лее частой причиной становления синдрома ИР.

Четвертый фактор
Различие биохимической активности индивидуальных

ЖК; активность низкая у пальмитиновой НЖК и высокая у
олеиновой мононенасыщенной ЖК (МЖК). При становле-
нии in vivo биологической функции локомоции инсулин
экспрессировал синтез de novo 2 новых ферментов. Они
стали превращать всю синтезированную гепатоцитами
пальмитиновую НЖК в высокоактивную олеиновую
МЖК. Происходит это в гепатоцитах при реализации двух
сопряженных биохимических реакций: С16:0 пальмитино-
вая НЖК (пальмитоил-КоА-элонгаза) → С18:0 стеариновая
НЖК (стеарил-КоА-десатураза) → омега-9 С18:1 цис-олеи-
новая МЖК [14]. Как установлено нами ранее [15] и в на-
стоящее время, в физико-химических экспериментах, кон-
станта скорости окисления озоном олеиновой МЖК суще-
ственно выше по сравнению с окислением О3 пальмитино-
вой НЖК. Если митохондрии вынуждены окислять в мат-
риксе преимущественно пальмитиновую НЖК, это часто
сопровождается in vivo дефицитом образования АТФ и
энергии для реализации всех биологических функций.

Пятый фактор
Инсулин в олеиновую МЖК превращает только ту паль-

митиновую НЖК, которую гепатоциты синтезировали из
глюкозы de novo, но не НЖК из мясной пищи. Если количе-
ство экзогенной пальмитиновой НЖК афизиологично воз-
растает в пище травоядных видов, митохондрии клеток осу-
ществляют метаболизм ее малоэффективным (медленным)
пальмитиновым вариантом; это всегда порождает потенци-
альный, хронический дефицит энергии. Инсулин у траво-
ядных и плотоядных реализует экзогенную глюкозу, эндоген-
но синтезированную пальмитиновую НЖК только в олеино-
вом, высокоэффективном варианте метаболизма ЖК [16].

Согласно условиям филогенеза депонирование ЖК в
форме ТГ начинают более ранние на ступенях филогенеза
ВЖК сальника. ВЖК не пролиферируют, они накапливают
ТГ при явлениях гипертрофии, пока переполненные олеи-
новыми ТГ клетки не станут формировать афизиологичное
состояние стресса эндоплазматического ретикулума [17].
Запасание ЖК в форме ТГ продолжают ИПА, способные к
активной пролиферации, они накапливают большее коли-
чество МЖК и НЖК в форме ТГ в составе капель липидов
в порой избыточном числе ИПА, формируя патогенез ме-
таболической пандемии, как ожирение. И если метаболи-
ческий синдром – это патология ВЖК, то ожирение – это
патология более поздних на ступенях филогенеза ИПА.

Шестой фактор
Клетки поглощают ЖК в форме олеиновых ТГ при инсу-

линзависимом апоЕ/В-100-эндоцитозе в составе олеино-
вых липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП)
быстрее, чем пальмитиновые ЛПОНП, путем раннего в
филогенезе апоВ-100-эндоцитоза. Подобное же различие
характерно и для освобождения ЖК из ВЖК и ИПА в фор-
ме полярных НЭЖК. Освободить ЖК в межклеточную
среду возможно только в форме полярных НЭЖК и на-
много быстрее из олеиновых ТГ [18].

Седьмой фактор
Дефицит в митохондриях АТФ в реакции экзотрофии в

биологической реакции экзотрофии при избытке в живот-
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ной пище пальмитиновой НЖК нередко приходится ком-
пенсировать за счет активации биологической реакции эн-
дотрофии, усиления липолиза в ВЖК сальника.

Биологическая роль инсулина, мы полагаем, состоит в
том, что он инициировал in vivo замену малоэффективного
пальмитинового варианта метаболизма ЖК на более эф-
фективный – олеиновый вариант. Биологическая функция
трофологии, питания состоит из двух биологических реак-
ций, биохимия их выраженно разная. Это биологическая
реакция экзотрофии (внешнего питания в постпрандиаль-
ном периоде) и реакция эндотрофии, внутреннего питания
при отсутствии приема пищи. Биологическая реакция эк-
зотрофии проходящая, более краткое время доминирова-
ния анаболических процессов in vivo с преобладанием био-
химических реакций восстановления, межуточным состоя-
нием метаболизма и наработкой in vivo энергии из экзоген-
ных источников ЖК пищи. Источником субстратов для на-
работки энергии в реакции экзотрофии являются экзоген-
ные с тарелки поступающие субстраты пищи на протяже-
нии постпрандиального периода в условиях транзиторной
гиперлипидемии, гипергликемии и гиперпротеинемии [19].

В период биологической, анаболической реакции экзо -
трофии (4–6 ч после приема пищи) происходит перенос от
энтероцитов к печени экзогенных НЖК+МЖК + полиено-
вых ЖК (ПНЖК) в форме полярных глицеридов, фосфо-
липидов в составе ранних в филогенезе апоА-I ЛП высо-
кой плотности. Более поздно на ступенях филогенеза
сформировался перенос НЖК+МЖК + ненасыщенная ЖК
от энтероцитов к печени в форме неполярных ТГ (эфиров
с трехатомным спиртом глицерином) последовательно в
составе апоВ-48-хиломикронов → апоВ-100 ЛПОНП → и
апоВ-100 ЛП низкой плотности (ЛПНП) [20]. В период
биологической реакции экзотрофии происходят поглоще-
ние, метаболизм и запасание экзогенных субстратов.

Концентрирование и интенсивность реакций метаболиз-
ма, которые регулированы в биологической реакции экзо -
трофии, во много раз превышают активность этих же био-
химических реакций при реализации всех иных биологиче-
ских функций. Функция трофологии, биологическая реак-
ция экзотрофия – это концентрирование анаболических,
биохимических реакций восстановления, синтеза из экзо-
генной глюкозы как полимера гликогена, так и длинноцепо-
чечных ЖК, этерификация их с глицерином с образованием
большого количества олеиновых и пальмитиновых НЖК. 
В гепатоцитах апоВ-100 структурирует их, в состав одно-
именных ЛПОНП, секретируя далее ЛП в кровоток. Мета-
болические превращения (липолиз) олеиновых и пальми-
тиновых ТГ в одноименных ЛПОНП в крови и являются
источником образования всего количества НЭЖК в локаль-
ном внутрисосудистом пуле межклеточной среды [21].

Полярные НЭЖК, которые специфично связывает и в
межклеточной среде переносит альбумин, клетки исполь-
зуют в биологической реакции экзотрофии для покрытия
сиюминутных потребностей в энергии, АТФ. Это касается:
а) оптимизации экзогенных ЖК, функции пероксисом в

гепатоцитах;
б) функции оседлых макрофагов (клеток Купфера) в печени;
в) реакций депонирования субстратов в цитоплазме кле-

ток при действии, в частности семейства белков перили-
пинов.
Обязательное условие физиологичной реализации био-

логической реакции экзотрофии – запасание достаточного
количества субстратов. Их эффективно после липолиза
[22] и освобождения НЭЖК поглощают клетки с целью
наработки макроергического АТФ, энергии при оптимиза-
ции ЖК, образования из глюкозы гликогена, синтеза de
novo олеиновой МЖК.

И, если количество гуморальных медиаторов, которые
секретируют клетки ВЖК и ИПА столь велико, что их
сравнивают с эндокринными клетками аденогипофиза, все

требует больших затрат энергии, АТФ. И наработать его
необходимо в самой биологической реакции экзотрофии
при блокированном инсулином липолизе в ИПА. Обес-
печение энергией всех реакций метаболизма в биологиче-
ской реакции экзотрофии происходит за счет того АТФ,
который наработан во время реализации биологической
реакции экзотрофии [23].

Действие инсулина в биологической реакции экзотро-
фии, мы полагаем, происходит в следующей последова-
тельности.
1. Всасывание энтероцитами моносахарида глюкозы пищи

и активация секреции инсулина, запасенного в гранулах
b-клеток островков.

2. Связывание инсулина с рецепторами на плазматической
мембране клеток, блокада инсулином липолиза в ИПА и
выставление на плазматическую мембрану инсулинза-
висимых клеток дополнительного количества пассив-
ных ГЛЮТ-4.

3. При сниженной концентрации НЭЖК в межклеточной
среде и алиментарной гипергликемии клетки активно
поглощают глюкозу, а инсулинзависимые гепатоциты в
сопряженных биохимических реакциях синтезируют из
нее олеиновую МЖК: глюкоза → ацетил-КоА → пальми-
тиновая НЖК (цикл Кноопа–Линена) → стеариновая
НЖК → олеиновая МЖК [24].

4. В гепатоцитах глицерин первой этерифицирует в ТГ
олеиновую эндогенную МЖК в sn-2; далее апоВ-100
структурирует ТГ в состав олеиновых ЛПОНП и секре-
тирует во внутрисосудистый пул межклеточной среды.

5. Постгепариновая липопротеинлипаза в крови гидролизует
олеиновые ТГ в составе одноименных ЛПОНП, освобож-
дая большое количество олеиновой МЖК в форме НЭЖК;
все их быстро поглощают клетки при действии CD36-
транслоказы. По окончании липолиза зависимые от инсу-
лина клетки поглощают лигандные олеиновые ЛПОНП пу-
тем апоЕ/В-100-эндоцитоза. Осуществляют они депониро-
вание олеиновых ТГ в ВЖК сальника для реализации всех
биологических функций in vivo и в ИПА для осуществле-
ния в первую очередь биологической реакции локомоции.
Образования в крови олеиновых ЛПНП при физиологич-
ном действии инсулина в крови не происходит.
В биологической реакции экзотрофии инсулин регулятор-

но инициирует обеспечение энергией эндотермические ре-
акции за счет депонирования экзогенных субстратов. Это
происходит в условиях высоких параметров гидролиза
олеиновых ТГ в крови в составе одноименных ЛПОНП [25].
У травоядного вида Homo sapiens оптимальное обеспечение
энергией эндотермических реакций в биологической реак-
ции экзотрофии проходит в условиях инициирования инсу-
лином олеинового варианта метаболизма ЖК. При этом не
бывает образования олеиновых ЛПНП, тем более, в отличие
от плотоядных, не образуются пальмитиновые ЛПНП [26].
Происходит это в ситуации, когда травоядный в филогенезе
человек потребляет растительную пищу и поедает рыбу.

С позиций физиологии и термодинамики депонировать
в клетки ЖК в форме ТГ в биологической реакции экзо -
трофии, путем активного эндоцитоза олеиновых ЛПОНП
много проще, чем потом освободить ЖК из ВЖК сальника
или ИПА в межклеточную среду, кровоток. Депонировать
ЖК в клетках в биологической функции питания, биоло-
гической реакции экзотрофии можно в форме полярных
НЭЖК и неполярных ТГ в составе, главным образом,
олеиновых ЛПОНП. Освободить же ЖК в межклеточную
среду как из ВЖК, так и из ИПА можно только в форме
НЭЖК и преимущественно из олеиновых ТГ.

Избыточное поедание травоядным Homo sapiens плото-
ядной пищи всегда формирует синдром ИР, что происходит
как нарушение биологической функции питания при реали-
зации только биологической реакции экзотрофии. Из экзо-
генной глюкозы гепатоциты при физиологичном действии
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инсулина синтезируют в итоге олеиновую МЖК. Далее ее с
высокой скоростью реакции окисляют митохондрии, эф-
фективно нарабатывая максимальное количество АТФ.

При переедании пациентом мясной пищи, говядины,
сливочного масла (насыщенного, пальмитинового, живот-
ного, молочного жира), после переноса в составе хиломик-
ронов гепатоциты формируют пальмитиновые ТГ и секре-
тируют их в кровоток в составе одноименных ЛПОНП.
Повышение уровня ХС ЛПНП является тестом того, что
одновременно с малым содержанием в крови физиологич-
ных линолевых и линоленовых ЛПНП происходит уве-
личение содержания афизиологичных пальмитиновых
ЛПОНП → ЛПНП. И если при физиологичном переносе к
клеткам олеиновых ТГ в олеиновых ЛПОНП образования
олеиновых ЛПНП не происходит, то при переносе к клет-
кам пальмитиновых ТГ в одноименных ЛПОНП пальми-
тиновые ЛПНП образуются всегда. И, если у пациента фи-
зиологичные уровни ТГ и ХС ЛПНП становятся выше, ос-
новная причина этого – поедание избыточного количества
мясной пищи и пальмитиновой НЖК.

Употребление пациентами афизиологичного количества
мясной пищи вызывает необходимость в апоВ-100 ЛП пере-
носить большие количества пальмитиновой НЖК, это при-
водит к формированию в крови малых плотных пальмити-
новых ЛПНП. Пул физиологичных больших ЛПНП с более
низкой плотностью это, главным образом, линоленовые
ЛПНП, они переносят этерифицированные спиртом ХС по-
лиеновые ЖК (омега-3 эйкозапентаеновая, докозагексаено-
вая и омега-6 арахидоновая полиеновая ЖК) в форме поли-
эфиров ХС; они-то и повышают содержание ХС ЛПНП. Ес-
ли в апоВ-100 возрастает содержание спирта ХС, это начало
ретенционного накопления в плазме крови пальмитиновых
ЛПОНП → ЛПНП и проявление такой метаболической пан-
демии, как атеросклероз и атероматоз [27].

Для поздней в филогенезе физиологичной постгепари-
новой липопротеинлипазы пальмитиновые ТГ – не опти-
мальный субстрат; гидролиз пальмитиновых ТГ в одно-
именных ЛПОНП происходит медленно, апоВ-100 не при-
нимает активной конформации, не формирует апоЕ/В-100-
лиганд. В крови осуществляется накопление пальмитино-
вых ЛПОНП → ЛПНП; они-то и содержат тот неэтерифи-
цированный ХС, который мы и определяем как ХС ЛПНП.
Индукция иным субстратом (пальмитиновыми ЛПОНП)
активирует синтез печеночной глицеролгидролазы и ее ко-
фактора апоС-III [28].

Синдром ИР (начало становления атеросклероза) ком-
пенсаторно формируется, когда травоядный человек начи-
нает злоупотреблять плотоядной (мясной) пищей. Перво-
причиной синдрома ИР являются низкая химическая ак-
тивность пальмитиновой НЖК, формирование in vivo
пальмитинового варианта метаболизма ЖК, для которого
характерен хронический дефицит энергии при медленной
наработке митохондриями АТФ. Метаболизм пальмити-
новой НЖК сформирован в филогенезе на миллионы ра-
нее синтеза инсулина. Формирование синдрома ИР в био-
логической реакции экзотрофии при пальмитиновом,
медленном варианте метаболизма, наиболее часто опреде-
лено недостатком энергии: не хватает АТФ для депониро-
вания субстратов плотоядной (мясной) пищи.

Дефицит АТФ в реакции экзотрофии (внешнего пита-
ния) компенсирован in vivo за счет активации биологиче-
ской реакции эндотрофии. Казалось бы, активация физио-
логичных механизмов биологической реакции экзотро-
фии за счет активации реакции эндотрофии привела все
параметры метаболизма в рамки физиологии, нормализо-
вала все процессы депонирования субстратов. В то же вре-
мя активация мобилизации ЖК из ВЖК сальника повыси-
ла в межклеточной среде содержание НЭЖК. Согласно
этиологическим факторам повышение в межклеточной
среде содержания НЭЖК блокирует поглощение клетками

глюкозы. Поздний в филогенезе инсулин не может блоки-
ровать компенсаторное усиление липолиза в независимых
от инсулина ВЖК, к тому же при активности более ранне-
го в филогенезе адреналина; в этих условиях всегда фор-
мируется синдром ИР. Какими бы ни были механизмы по-
вышения содержания НЭЖК в межклеточной среде, они
на основе этиологических факторов филогенеза блоки-
руют поглощение клетками глюкозы, формируя вначале
гиперлипидемию и далее гипергликемию.

Сходство и различие в биологической функции
трофологии двух биологических реакций –
экзотрофии и эндотрофии

Во всех случаях повышенного содержания в плазме кро-
ви ЖК в форме НЭЖК все клетки, используя постоянно
высокую активность CD36-транлоказы, поглощают ЖК, на
это время клетки останавливают пассивное поглощение
глюкозы через ГЛЮТ-1–3. Синдром ИР по сути формиру-
ется только при реализации биологической функции эк-
зотрофии, только в это время происходит секреция инсу-
лина. В биологической реакции эндотрофии синтез инсу-
лина b-клетками островков поджелудочной железы про-
исходит, как и депонирование гормона, в форме комплек-
сов с Zn++. Секретируют же инсулин b-клетки только в био-
логической реакции экзотрофии. У травоядных и Homo sa-
piens инсулин инициирует поглощение клетками глюкозы
только в условиях сниженного содержания НЭЖК в меж-
клеточной среде. Блокируя липолиз в ИПА, инсулин:
а) понижает содержание в плазме крови НЭЖК;
б) инициирует выставление на плазматическую мембрану

дополнительное число пассивных ГЛЮТ-4;
в) активирует поглощение инсулинзависимыми гепатоци-

тами экзогенной глюкозы;
г) синтезирует из нее олеиновую МЖК [29].

Физико-химические и биологические параметры ВЖК
сальника и ИПА подкожной жировой клетчатки суще-
ственно различаются [30]:
1. Ранние на ступенях филогенеза ВЖК мало зависят от

инсулина; на плазматической мембране они не имеют
активных рецепторов к инсулину и ГЛЮТ-4.

2. ВЖК ограничены в числе, они не пролиферируют, и уве-
личенное депонирование ЖК в форме ТГ происходит за
счет гипертрофии; чем больше в цитоплазме мелких ка-
пель ТГ, тем активность ВЖК сальника выше; при афи-
зиологичной перегрузке клеток ЖК, формируется одна
большая капля липидов, занимая практически всю ци-
топлазму [31].

3. ИПА – активно пролиферируют, число их практически
неограниченно, инсулин активно блокирует в них липо-
лиз (гидролиз ЖК), понижая секрецию ЖК в форме
НЭЖК в межклеточную среду, активирует поглощение
клетками экзогенной глюкозы.

4. Биологическая роль ВЖК – обеспечение субстратами
для наработки энергии, синтеза АТФ при реализации
всех биологических функций с ранних ступеней филоге-
неза; роль поздних в филогенезе ИПА ограничена био-
логической функцией локомоции.

5. При перегрузке депонированными ТГ и регуляции мета-
болизма на уровне организма при вовлечении в механиз-
мы обратной связи нейросекреторных ядер гипоталами-
ческой области ВЖК секретируют гуморальный медиа-
тор лептин, а ИПА в тех же условиях секретирует иной
медиатор – адипонектин. Однако функциональная ак-
тивность как лептина, так и адипонектина в реализации
механизмов обратной связи является малоэффективной.
Формирование синдрома ИР происходит при нарушении

как биологической реакции экзотрофии, так и реакции эн-
дотрофии, если содержание НЭЖК в плазме крови дли-
тельно остается повышенным. Различие реакции экзотро-
фии и эндотрофии в биологической функции питания 
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у

 

травоядных

 

состоит

 

в

 

том,

 

что

 

в

 

биологической

 

реакции
экзотрофии

 

все

 

потребности

 

клеток

 

в

 

энергии

 

за

 

счет

 

мета-
болизма

 

только

 

экзогенных

 

субстратов,

 

а

 

в

 

реакции

 

эндот-
рофии

 

–

 

только

 

за

 

счет

 

эндогенно

 

накопленных.

 

Этими
субстратами

 

являются

 

депонированные

 

ЖК

 

в

 

форме

 

ТГ

 

и
запасенная

 

глюкоза

 

в

 

форме

 

гликогена.

 

Происходит

 

это

 

за
счет

 

поглощения

 

глюкозы

 

и

 

синтеза

 

из

 

нее

 

гепатоцитами
олеиновой

 

МЖК

 

при

 

малом

 

содержании

 

in

 

vivo пальмити-
новой

 

экзогенной

 

и

 

эндогенной

 

ЖК.
Причиной

 

формирования

 

синдрома

 

ИР

 

в

 

биологиче-
ской

 

реакции

 

экзотрофии

 

является,

 

наиболее

 

часто,

 

поеда-
ние

 

травоядным

 

в

 

филогенезе

 

человеком

 

избыточного

 

ко-
личества

 

плотоядной

 

(мясной)

 

пищи,

 

в

 

которой

 

высоко
содержание

 

экзогенной

 

пальмитиновой

 

НЖК.

 

Много

 

ре-
же

 

–

 

недостаточный

 

синтез

 

инсулина

 

b-клетками

 

остров-
ков

 

поджелудочной

 

железы.

 

Согласно

 

фактору

 

этиологии
синдрома

 

ИР

 

в

 

филогенезе

 

поздний

 

инсулин

 

не

 

может

 

in
vivo превратить

 

раннюю

 

в

 

филогенезе

 

экзогенную

 

пальми-
тиновую

 

НЖК

 

в

 

олеиновую

 

МЖК;

 

метаболизм

 

экзогенной
пальмитиновой

 

НЖК

 

всегда

 

происходит

 

по

 

пальмитино-
вому

 

варианту

 

метаболизма

 

ЖК.

ИР

 

–

 

симптом

 

метаболического

 

синдрома
Мы

 

представляем

 

афизиологичный

 

метаболический

 

син-
дром

 

как

 

следствие

 

переедания

 

физиологичной

 

по

 

всем

 

па-
раметрам

 

пищи,

 

кроме

 

ее

 

количества.

 

Метаболический
синдром

 

можно

 

инициировать

 

и

 

при

 

переедании

 

оливко-
вого

 

масла.

 

В

 

странах

 

Средиземноморья

 

низка

 

частота

 

в
популяции

 

таких

 

метаболических

 

пандемий,

 

как

 

атеро-
склероз

 

и

 

атероматоз,

 

но

 

частота

 

метаболического

 

синдро-
ма

 

сопоставима

 

со

 

странами

 

Центральной

 

Европы.

 

Основа
патогенеза

 

метаболического

 

синдрома

 

–

 

афизиологичное
состояние

 

стресса

 

эндоплазматического

 

ретикулума.
Суть

 

стресса

 

эндоплазматического

 

ретикулума,

 

стресса
эндоплазматической

 

сети

 

состоит

 

в

 

том,

 

что,

 

чем

 

больше
размеры

 

капель

 

липидов

 

в

 

цитоплазме,

 

тем

 

биохимически
они

 

менее

 

активны;

 

в

 

еще

 

большей

 

мере

 

это

 

относится

 

к
одной

 

капле.

 

Капля

 

ТГ

 

выраженно

 

нарушает

 

топологию
всех

 

органелл,

 

включая

 

функцию

 

шероховатого

 

эндоплаз-
матического

 

ретикулума.

 

Это

 

повреждает

 

синтез,

 

точнее
формирование

 

третичной

 

и

 

четвертичной

 

структуры

 

бел-
ков,

 

которые

 

активируют,

 

в

 

частности,

 

гидролиз

 

ТГ

 

и
освобождение

 

ЖК

 

в

 

форме

 

НЭЖК

 

в

 

межклеточную

 

среду.
Синтезированный

 

ВЖК

 

гуморальный

 

медиатор

 

обладает
выраженной

 

липолитической

 

активностью,

 

постоянно

 

по-
вышая

 

содержание

 

НЭЖК

 

в

 

плазме

 

крови.

 

И

 

в

 

этих

 

усло-
виях

 

всегда

 

формируется

 

синдром

 

ИР.
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ФилогенетичесКая теория становления болезни, теория патологии, 
патогенез «метаболичесКих пандемий» и роль КлиничесКой биохимии

ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздравсоцразвития РФ, Москва

В целлюлярной патологии Р. Вирхова есть косвенные указания, что между клеткой и органом in vivo имеются структурные 
и функциональные единицы и механизмы формирования состояния здоровья и болезни являются едиными. Для понимания 
единения патогенеза атеросклероза, сахарного диабета, метаболического синдрома и ожирения мы предлагаем использо-
вать филогенетическую теорию. Она включает: 1. Рассмотрение физиологичных и патологических процессов in vivo с по-
зиций биологических функций и биологических реакций; 2. Становление в филогенезе регуляции метаболизма на трех уровнях: 
уровне клеток (аутокринном); в паракринных сообществах клеток – структурных и функциональных единицах каждого 
из органов (паракринном уровне) и на уровне организма. Биологическими функциями являются: функция трофологии, го-
меостаза, функция эндоэкологии («чистота» межклеточной среды); адаптации, функция локомоции (движения), функция 
продолжения вида и когнитивная функция. 3. Рассмотрение становления биологических функций и реакций патологического 
процесса в филогенезе последовательно на трех ступенях. Методологическими приемами в филогенезе являются: преем-
ственность становления биологических функций и реакций и биологическая субординация, когда гуморальные медиаторы, 
сформированные в филогенезе более поздно не могут отменить действие филогенетически более ранних медиаторов. Не-
соответствие гуморальной регуляции на разных ступенях филогенеза, на аутокринном, паракринном уровнях организма и 
составляет основу и единение патогенеза всех метаболических пандемий, включая эссенциальную артериальную гипертонии 
и синдром резистентности к инсулину.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Р. Вирхов, патогенез, филогенез, биологические функции, биологические реакции
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ThE phYLogENIC ThEoRY of DISEASE foRmATIoN, ThEoRY of pAThoLogY, pAThogENESIS of 

"mETABoLIC pANDEmICS" AND ThE RoLE of CLINICAL BIoChEmISTRY
The R. Virchow concept of cellular pathology contains indirect evidences that in vivo there are structural and functional units between 
cell and organ and the mechanisms of formation health and disease conditions are common. The phylogenetic theory is proposed 
to understand the unity of pathogenesis of atherosclerosis, diabetes mellitus, metabolic syndrome and obesity. This theory includes 
three positions. 1. The consideration of physiology and pathology processes in vivo from a position of biologic functions and biologic 
reaction. 2. in phylogenesis, the formation of metabolism regulation on three levels: cell (autocrine level), paracrine cells cenosis i.e. 
structural and functional units of every organ (paracrine level) and whole organism (organism level). The biologic functions are: the 
trophology function, homeostasis, endoecology function (intercellular medium "purity"), adaptation, locomotion function (motion), 
species continuation function and cognitive function. 3. The consideration of formation in phylogenesis the biologic functions and 
pathology process reactions on three stages sequentially. The methodic modes in phylogenesis are: the continuity of formation of 
biologic functions and reactions and biologic subordination. In the last case, the humoral mediators formed in phylogenesis later 
cannot reverse the action of phylogenetically earlier mediators. The discordance of humoral regulation on phylogenesis different 
degrees, on autocrine, paracrine and organism levels is the foundation and unity of pathogenesis of all metabolic pandemics, the 
essential arterial hypertension and insulin resistance syndrome included.
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Особенностью второй половины XX и начала XXI 
века в медицине является то, что достижения биолого-
медицинских, диагностических дисциплин в значитель-
ной мере опережают успехи, которые достигнуты в кли-
нике при лечении наиболее распространенных в попу-
ляции заболеваний. Это атеросклероз, сахарный диабет, 
эссенциальная артериальная гипертония и ожирение; 
образно эти заболевания мы именуем «метаболически-
ми пандемиями» [28]. Частота этих заболеваний в по-

пуляциях экономически развитых странах продолжает 
возрастать, и все усилия клиницистов и фармацевтиче-
ских фирм не приносят желаемого результата. При этом 
этиологические факторы начинают быть более понят-
ными, чего, однако, не скажешь в отношении патогенеза 
[26]. Если большие ожидания относительно использо-
вания в клинике достижений генетики и геномики, по-
лиморфизма генов себя не оправдали, то возможности 
метаболомики (липидомики) [46] и протеомики столь 
велики, что использование их в диагностике еще не на-
чато. Мы не готовы дать диагностическую трактовку 
тем биохимическим данным, которые предлагают нам 
современные методы физической химии, одновремен-
но определяющие концентрацию десятков протеинов, 
субстратов и метаболитов. Мы не можем использовать 
результаты современных методов диагностики; у нас 
нет пока теоретической базы, у нас нет современной 
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теории патологии [12]. Сформировалось большая дис-
танция (отставание) между возможностями использова-
ния современных методов исследований и их реальным 
применением в диагностике метаболических пандемий. 
Мы еще не готовы признать, что все метаболические 
пандемии по сути своей являются патологией, в первую 
очередь жирных кислот (ЖК). Необходима новая теория 
патологии, единый алгоритм патогенеза при разных по 
этиологии заболеваниях.

1. Филогенетическая теория патологии. Совершен-
ствование диагностики, включая методы секвенирования 
и экспрессии генов, протеомики, метаболомики (липи-
домики) является результатом развития физической хи-
мии, биохимии и аналитического приборостроения за 
последние десятилетия. Теория же становления болез-
ней, теория патологии, которую мы имеем, сформиро-
вана в 1849 г., 150 лет назад работами К. Рокитанского 
и Р. Вирхова. Это выдающиеся морфологи, однако они 
создавали теорию в то время, когда не было ни генети-
ки, ни биохимии, ни клинической химии. Не поэтому ли 
в клинике столь отчужденно происходит восприятие той 
информации, которую позволяют получать современные 
диагностические методы. Совершенствование медицин-
ской науки и практики, тенденции развития общей био-
логии, физической химии и диагностических дисциплин 
требуют формирования новой теории патологии, теории 
XXI века. Желательно, чтобы такая теория вобрала: а) 
положения гуморальной и клеточной теории патологии 
XIX века [13]; б) достижения патологии в XX веке [4]; 
в) положения физической химии и г) новые методологи-
ческие подходы общей биологии [20]. Важным являются 
системное воззрение на медицину как на биологическую, 
“историческую” науку и анализ развития в филогенезе 
вида homo sapiens. Новая теория патологии должна четко 
сформировать положения фундаментальной медицины и 
на ее основе, используя систематический подход, продол-
жить дальнейшее развитие медицинской науки. Мы пред-
лагаем разобраться в общности и различии этиологии и 
патогенеза столь распространенных в популяциях XX и 
XXI веков заболеваний, которые мы именуем “метаболи-
ческими пандемиями”. Естественно, что в теориях XIX 
века о “метаболических пандемиях” ничего не сказано. В 
филогенетической теории патологии мы предлагаем рас-
сматривать все происходящее in vivo с позиций биологи-
ческих функций и биологических реакций.

«Любое биологическое исследование оправдано лишь 
в том случае, если оно имеет эволюционный выход» [18]. 
Становление патофизиологии, патологии, формирование 
патогенеза «метаболических пандемий» происходило на 
ступенях филогенеза одновременно (параллельно) с фи-
зиологичным развитием каждой из биологических функ-
ций и биологических реакций. Формирование их проис-
ходило в филогенезе далеко не одновременно; между ста-
новлением в филогенезе ранних липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП), далее ЛП низкой плотности (ЛПНП) 
и самых поздних ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП) 
прошли многие миллионы лет. Между становлением на 
ступенях филогенеза биологической функции трофоло-
гии (питания) и биологической функции локомоции (дви-
жение за счет поперечнополосатых мышц) – дистанция 
в миллиарды лет. Однако мы этого не замечаем. Если 
онтогенез это анамнез особи, то филогенез это единый 
анамнез последовательного становления на разных сту-
пенях филогенеза физиологии, биохимии и патологии ви-
да homo sapiens [7].

Основными методологическими приемами общей био-
логии являются: а) единение структуры и функции; б) 

единение основных этапов фило- и онтогенеза; в) единая 
технология становления в филогенезе функциональных 
систем и г) использование системного подхода для объяс-
нения происходящего in vivo [40]. Мы предлагаем допол-
нить количество методологических приемов еще двумя: 
преемственностью становления в филогенезе биологиче-
ских функций и реакций и методологическим приемом 
биологической субординации. Становление биологиче-
ских функций и биологических реакций в филогенезе про-
исходило главным образом не путем формирования чего-
то принципиально нового, что характерно для мутации, а 
путем длительного, последовательного совершенствова-
ния того, что сформировано на более ранних ступенях. Со-
гласно же приему биологической «субординации», новый 
уровень регуляции in vivo органично надстраивается над 
ранее существующими, функционально с ними взаимо-
действует, но изменить регуляторное действие филогене-
тически более ранних гуморальных медиаторов он не мо-
жет. Мы полагаем, если частота заболевания в популяции 
человека превышает 5–7%, то основу патогенеза такого за-
болевания составляет нарушение биологических функций 
и биологических реакций и для каждого из них патогенез 
рационально выстраивать в филогенетическом аспекте.

В основу филогенетической теории патологии (ал-
горитма становления заболевания) мы заложили все 
данные гуморальной и клеточной патологии XIX века: 
далее сформированную нами:

 – теорию и биологических функций, и биологиче-
ских реакции in vivo;

 – регуляцию биологических функций и реакций, 
процессов метаболизма на трех филогенетически раз-
ных уровнях: аутокринном, на уровне клетки; паракрин-
ном – на уровне клеточного сообщества и в целостном 
организме;

 – представления о параллельном, одновременном 
формировании физиологичных и афизиологичных про-
цессов (заболеваний «цивилизации») на разных ступе-
нях филогенеза [9]. Мы сохранили все положения кле-
точной патологии Р. Вирхова и основы гуморальной 
патологии К. Рокитанского. Теория патологии, единый 
алгоритм становления заболевания вне зависимости от 
особенностей его этиологии, дает возможность разо-
браться в патогенезе каждого из 30 000 нозологических 
форм, включенных в номенклатуру заболеваний ВОЗ.

2. Теория биологических функций и биологических 
реакций. В течение сотен миллионов лет на разных сту-
пенях филогенеза, не одновременно сформировались: l) 
биологическая функция трофологии, функция питания; 
2) биологическая функция гомеостаза; 3) биологическая 
функция эндоэкологии (чистоты межклеточной среды); 
4) биологическая функция адаптации; 5) биологическая 
функция продолжения вида; б) биологическая функция 
локомоции (движения) и 7) биологическая функция ин-
теллекта. Становление биологических функций в фило-
генезе происходило не одновременно; между отдельны-
ми функциями, порой, в филогенезе проходили миллио-
ны лет. Это надо принять во внимание при рассмотрении 
патогенеза «болезней цивилизации». Все болезни, по 
классификации ВОЗ, мы вправе рассматривать как на-
рушения биологических функций и биологических ре-
акций. Это позволяет понять, почему столь часто при 
разных по этиологии заболеваниях мы выявляем одни 
и те же симптомы, количественные изменения одних и 
тех же физико-химических и биохимических аналитов, 
параметров и сходные нарушения метаболизма [41].

2.1. Биологическая функция гомеостаза и трофоло-
гии. Биологическая функция гомеостаза призвана, мы 
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тов, иммунных комплексов, фрагментов плазматических 
мембран, бактерий и вирусов, да и самих клеток при ги-
бели их по типу как апоптоза, так и некроза. Независимо 
от этиологии, если в межклеточной среде накапливается 
большой по молекулярной массе «мусор», для утилиза-
ции его in vivo Толл-подобные рецепторы макрофагов 
инициируют биологическую реакцию воспаления. Ее 
в клетках интерстициальной, рыхлой соединительной 
ткани (РСТ) осуществляют оседлые (резидентные) ма-
крофаги и те, которые образуются из мигрировавших 
из кровотока моноцитов. Тест микроальбуминурия от-
ражает «замусоривание» межклеточной среды малым 
биологическим «мусором», а повышение содержания 
в плазме крови членов семейства интерлейкинов, акти-
вация окисления белков активными формами o2 и по-
вышение концентрации С-реактивного белка отражают 
«замусоривание» межклеточной среды большим биоло-
гическим «мусором».

Биологическим реакциям, которые также задейство-
ваны в реализации in vivo биологической функции эндоэ-
кологии, являются: а) биологическая реакция гидроди-
намического (гидравлического) артериального давления 
(АД); б) биологическая реакция физиологичной денату-
рации эндогенных протеинов активными формами o2; в) 
реакция трансцитоза; г) биологическая реакция гипертер-
мии, д) реакция апоптоза [43], ж) реакция врожденного 
и з) приобретенного иммунитета [52]. Для активации 
биологической реакции экскреции, удаления из межкле-
точной среды малого биологического «мусора» в нефро-
не необходимо увеличить гидравлическое давление над 
базальной мембраной гломерул. В силу этого накопление 
в межклеточной среде малого биологического «мусора» 
всегда инициирует повышение АД [35]. Когда не сфор-
мировавшие апоВ-100 лиганды ЛПНП становятся в кро-
ви большим «мусором», они подлежат утилизации осед-
лыми макрофагами в локальном пуле интерстициальной 
ткани. Эта ткань для замкнутого внутрисосудистого пула 
межклеточной среды располагается в интиме артерий 
эластического типа. Однако, чтобы Толл-рецепторы на 
мембране макрофагов признали безлигандные ЛННП 
«не своими», их надо вначале физиологично денатури-
ровать. Это функцию in vivo исполняют циркулирующие 
нейтрофилы в физико-химической реакции «респиратор-
ного взрыва» [33]: они образуют и секретируют в меж-
клеточную среду активные формы o2, которые на поверх-
ности цитозольных белков и ЛПНП в крови формируют 
афизиологичные антигенные эпитопы и инициируют 
функцию системы комплемента [8]. Это фрагмент биоло-
гической реакции воспаления, синдрома системного вос-
палительного ответа. Активация функции нейтрофилов и 
секреция активных форм o2 всегда вторична и зависит от 
количества «мусора» (субстрата) в межклеточной среде, 
который надо физиологично денатурировать.

В интиму артерий из кровотока безлигандные ЛПНП 
переносят клетки монослоя эндотелия при реализации 
биологической реакции трансцитоза [44]. Она стала функ-
ционировать на поздних ступенях филогенеза, после фор-
мирования замкнутой системы кровообращения, путем 
объединения более ранних аутокринных реакций эндо- и 
экзоцитоза. Активация биологической реакции транс-
цитоза происходит пропорционально количеству в меж-
клеточной среде эндогенных флогогенов или экзогенных 
патогенов [34]. Активирует филогенетически позднюю 
реакцию трансцитоза столь же поздняя биологическая 
реакция АД. Чем больше биологического «мусора» надо 
вывести из сосудистого русла в интиму, в пул РСТ, тем 
больше повышается АД в пределах физиологичных зна-

полагаем, “реализовать одну цель: в межклеточной среде 
in vivo для каждой из клеток всегда всего должно быть 
достаточно. В отличие от более обобщенного определе-
ния Кеннона, функция гомеостаза, мы полагаем, призва-
на не допустить снижения концентрации субстратов или 
физико-химических параметров в межклеточной сре-
де ниже нижней границы физиологичного интервала. 
Реализуют функцию гомеостаза десятки специфичных 
физико-химических и биохимических реакций. Они 
поддерживают концентрацию аналитов (вода, электро-
литы и протоны, микроэлементы, субстраты, метаболи-
ты, витамины и т. д.) выше нижней границы физиоло-
гичного интервала. Длительная реализация биологиче-
ской функции гомеостаза невозможна без нормальной 
биологической функции трофологии, функции питания. 
При этом существенные различия можно выявить при 
реализации биологической реакции экзотрофии при 
приеме пищи и метаболических превращениях в клетках 
экзогенных субстратов во время биологической реакции 
эндотрофии в отсутствие приема пищи и метаболизме 
централизованно запасенных in vivo ЖК и локально де-
понированной в цитозоле клетках глюкозы. Нарушение 
биологической реакции экзотрофии вносит большой 
вклад в установление метаболических пандемий, в фор-
мирование резистентности к инсулину (ИНС).

2.2. Биологическая функция эндоэкологии. Она, мы 
полагаем,  призвана в физиологичных условиях не до-
пускать превышения верхнего предела нормального 
(физиологичного) интервала ни одним из аналитов и 
физико-химических параметров. Функция эндоэкологии 
рассматривает такое превышение как нарушение «чисто-
ты» межклеточной среды, «замусоривание» ее. Любой 
из аналитов, содержание которого превышает верхний 
передел физиологичного интервала, in vivo расценива-
ют как биологический «мусор». И если биологическую 
функцию гомеостаза реализуют десятки специфичных 
реакций, то функцию эндоэкологии реализуют всего две 
неспецифичные реакции: биологическая реакция экс-
креции и биологическая реакция воспаления и на по-
следних стадиях – гипертермия [48]. Если молекулярная 
масса биологического «мусора» в межклеточной среде 
не выше 70 кД (молекулярная масса альбумина – АЛБ), 
удаление его происходит при реализации биологической 
реакции экскреции в нефроне путем выведения с мочой. 
Если же молекулярная масса эндогенных флогогенов 
(инициаторов воспаления) или экзогенных, инфекци-
онных патогенов превышает эту величину и вывести 
их из организма при реализации реакции- экскреции 
невозможно, утилизация биологического «мусора» про-
исходит in situ при реализации биологической реакции 
воспаления. Единственным условием активации in vivo 
биологической функции эндоэкологии, биологической 
реакции воспаления является накопление в межклеточ-
ной среде разнообразного по этиологии биологического 
«мусора» (эндогенных протеинов и иммунных комплек-
сов, экзогенных бактерий, вирусов и ксенобиотиков), 
молекулярная масса которых превышает 70 кД. Эта по-
граничная величина определена размером отверстий в 
гломерулярной мембране между подоцитами, клеточная 
мембрана которых имеет отрицательный заряд [19].

Со времени И. И. Мечникова неспецифичный фа-
гоцитоз и утилизацию чего-либо функциональными 
фагоцитами (оседлыми макрофагами, циркулирующи-
ми нейтрофилами и моноцитами) мы расцениваем как 
биологическую реакцию воспаления. Нежелательными 
в межклеточной среде является избыток воды, электро-
литов, глюкозы (ГЛЮ), гормонов, цитозольных фермен-
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РСТ клетки начинают компенсаторный синтез in vivo 
эйкозаноидов не из физиологичных эйкозапентаеновой 
и арахидоновой эссенциальных полиеновых ЖК, а из 
эндогенной ненасыщенной дигомо-γ-линоленовой ЖК 
[47]. Такие простациклины, тромбоксаны и лейкотрие-
ны типа 1 являются афизиологичными; это биологиче-
ская реакция патологической компенсации нарушает 
регуляцию каждой из клеток in vivo; это и есть атеро-
склероз с его многообразными клиническими проявле-
ниями. Основным симптомом атеросклероза является 
формирование атероматоза интимы артерий эластиче-
ского типа [5].

2.4. Биологическая функция локомоции и филогенез 
артериального русла. Сформировалась она далеко не на 
ранних ступенях филогенеза, когда гуморальная регу-
ляция метаболизма в основном была завершена. В ходе 
становления функции локомоции сформировалась: а) 
замкнутая система кровообращения, сердце и артерии 
эластического типа; б) скелетные поперечнополосатые 
миоциты; в) специализированные адипоциты и г) систе-
ма ИНС. Биологическая роль ИНС – обеспечение энер-
гией биологической функции локомоции. ИНС, действуя 
только на уровне организма, органично надстроился над 
аутокринной и паракринной регуляцией, тесно с ними 
взаимодействует, но повлиять на процессы регуляции, 
которые сформировались на более ранних ступенях 
филогенеза, ИНС не может. Результатом становления in 
vivo системы ИНС явилось: формирование β-клеток в 
островках Лангерганса, которые синтезируют и запаса-
ют ИНС; образование апоЕ/В-100 ЛПОНП, которые ста-
ли переносить направленно к скелетным миоцитам ЖК 
как субстраты для окисления в митохондриях и наработ-
ки АТФ; формирование пула инсулинзависимых клеток, 
которыми являются скелетные миоциты, кардиомиоци-
ты, адипоциты и перипортальные гепатоциты.

ИНС начал: а) активировать синтез и запасать суб-
страты для наработки клетками энергии (синтеза АТФ); 
б) усиливать пассивное поглощение клетками неэтери-
фицированных ЖК в форме НЭЖК из ассоциатов АЛБ 
+ НЭЖК в межклеточной среде [49]; в) активировать 
синтез гликогена; г) усиливать ферментные реакции ли-
погенеза – синтез из ГЛЮ пальмитиновой насыщенной 
ЖК (Пальм н-ЖК), мы полагаем, «гидрофобной формы» 
ГЛЮ; д) активировать синтез in vivo из Пальм н-ЖК не-
насыщенной олеиновой моноеновой ЖК (моно-ЖК) и ж) 
этерифицировать ЖК в физиологичные олеиновые ТГ. 
Одновременно ИНС блокирует липолиз, гидролиза три-
глицеридов (ТГ) с освобождением НЭЖК и β-окисление 
ЖК в митохондриях. Несмотря на многостороннее дей-
ствие, ИНС реализует одну биологическую функцию – 
обеспечение энергией биологической функции локомо-
ции. При этом эссенциальная артериальная гипертония, 
ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром и 
неалкогольная жировая болезнь печени – это, по боль-
шому счету, нарушения одной биологической функции 
– функции локомоции.

3. Паракринные сообщества клеток и регуляция ме-
таболизма. На ранних ступенях развития многоклеточ-
ных организмов при начале функциональной специали-
зации in vivo стали формироваться ассоциаты клеток 
– паракринные, локальные, гуморально регулируемые 
сообщества. Как только одна из клеток оказалась изоли-
рованной от внешней среды и сформировался пул меж-
клеточной жидкости, встали вопросы: как этой клетке 
реализовать биологическую функцию трофологии, био-
логическую реакцию экзотрофии; как поддерживать 
«чистоту» межклеточной среды (биологическая функ-

чений и выше. Ранее не было упоминаний о такой биоло-
гической функции как эндоэкология [15], однако можно 
полагать, что сходное понятие положено К. Рокитанским 
[17] в основу гуморальной теории патологии. Согласно 
этому, причиной большого числа болезней являются на-
рушения состава крови – дискразии; патоморфологиче-
ские изменения же являются результатом сосредоточения 
дискразий в органах и тканях. Дискразии образовывали 
вторичный патологический очаг – «местную» болезнь, 
которая и определяла все клинические проявления. «Ме-
сто сосредоточения кразы зависит от особенностей ее от-
ношения к известным органам и тканям при содействии 
со стороны нервной системы: форма, в которой сосредо-
точивается краза – есть гиперемия и застой...» [16]. Мы 
полагаем, что «кразами» могут быть разные по этиоло-
гии эндогенные флогогены и инфекционные патогены, 
которые из межклеточной среды собирают и утилизиру-
ют пулы интерстициальной РСТ в разных органах, в том 
числе и в интиме артерий эластического типа. Вероятно, 
с времен К. Рокитанского и его дискразий в клинике стал 
популярен термин «дизрегуляция» [1, 29].

2.3. Биологическая функция адаптации и патогенез 
атеросклероза. Реализуют ее: а) биологическая реакция 
стресса; б) биологическая реакция компенсации и в) био-
логическая реакция врожденного иммунитета. Заметим, 
что биологическая реакции стресса филогенетически 
ранняя, гуморально регулируемая, которая реализована и 
на аутокринном уровне. Биологические реакции компен-
сации in vivo многообразны и реализованы на уровне как 
клеток, так и организма. Биологическую реакцию крат-
косрочной адаптации клетки реализуют путем синтеза 
спирта холестерина; они конденсируют его в плазмати-
ческой мембране и отгораживаются на время от ставшей 
афизиологичной внешней среды. Биологическую реак-
цию долгосрочной адаптации к понижению в филогенезе 
температуры окружающей среды клетки реализуют путем 
синтеза более длинноцепочечных и более ненасыщенных 
ЖК, изменяя этим физико-химические параметры плаз-
матической мембраны [31]. В реализации биологической 
функции адаптации задействован и синдром компенса-
торной противовоспалительной защиты [42], который in 
vivo контролирует соответствие биологической реакции 
воспаления степени действия инициирующих факторов 
– эндогенных флогогенов или экзогенных патогенов. 
Биологической реакцией является и синтез клетками се-
мейства белков теплового шока, белков-шаперонов, с це-
лью сохранения третичной (и четвертичной) структуры 
физиологично наиболее важных протеинов при биологи-
ческой реакции стресса. После каждой реакции стресса, 
даже эмоционального, остается шлейф белков-шаперонов 
большой молекулярной массы, которые клетки РСТ ути-
лизируют путем биологической реакции воспаления. И 
это не могло быть принято во внимание при формиро-
вании девяносто лет назад Г. Ф. Лангом [6] нейрогенной 
теории артериальной гипертонии.

Биологическая реакция врожденного иммунитета за-
действована в реализации как биологической функции 
эндоэкологии, так и адаптации. Связывание липопо-
лисахаридов – токсинов грамотрицательных бактерий 
с липополисахаридсвязующим белком есть реакция 
врожденного иммунитета, но далее удаление из меж-
клеточной среды образуемого биологического «мусора» 
осуществляет биологическая функция эндоэкологии. 
Биологическая реакция патологической компенсации 
составляет, мы полагаем, основу патогенеза атероскле-
роза [22]. При алиментарном дефиците эссенциальных 
полиеновых ЖК или блокаде биодоступности их для 



БИОХИМИЯ

ция эндоэкологии); кто будет поддерживать в межкле-
точной среде оптимальную концентрацию субстратов, 
биологическую функцию гомеостаза; как организовать 
циркуляцию межклеточной среды – локальную гидро-
динамику [23]. Со времени Р. Вирхова все мы придер-
живаемся целлюлярной теории и все, что происходит 
in vivo, рассматриваем как функцию клеток. Регуляция 
клетки происходит на аутокринном уровне; каждая да-
же специализированная клетка сохранила все функции, 
которые она реализовала, будучи одноклеточной [45]. 
Каковы же были те ранние формы функционального 
взаимодействия, которые позже стали структурными и 
функциональными единицами будущих органов. В цел-
люлярной теории Р. Вирхова о паракринных сообще-
ствах клеток упоминания нет, хотя и указано, что между 
клетками и органами существуют структуры, «которые 
также составлены из клеточных элементов и представ-
ляют собой, таким образом, опять-таки множественные 
единицы, состоящие из бесчисленных элементарных 
организмов» [3]. Этими-то элементами, структурными и 
функциональными единицами и являются филогенети-
чески ранние паракринные сообщества клеток.

Паракринное сообщество в нашем представле-
нии – это функциональные ассоциаты трех видов кле-
ток: специализированных клеток, которые определяют 
функцию сообщества; клеток локального перистальти-
ческого насоса (эндотелий + гладкомышечные клетки), 
которые осуществляют локальную гидро-, лимфо- и ге-
модинамику в сообществе и клеток РСТ, которые реа-
лизуют биологическую функцию эндоэкологии и регу-
лируют метаболизм на паракринном уровне. Субстраты 
для биологической функции трофологии и гомеостаза 
клетки сообщества поглощают из межклеточной среды. 
Ранними гуморальными медиаторами паракринных со-
обществ стали производные ώ-3 С 20:5 эйкозапентаено-
вой эссенциальной полиеновой ЖК – простаноиды: про-
стациклины, тромбоксаны и лейкотриены типа 3; они же 
регулируют и функцию локальных перистальтических 
насосов, инициируя синтез оксида азота (No) как вазо-
дилататора и пептид эндотелина как вазоконстриктора. 
Функциональные потребности паракринных сообществ 
составили основу гуморальной регуляции и параметров 
перфузии. Паракринные сообщества не были отделены 
друг от друга, и, чтобы гуморальные медиаторы прояв-
ляли активность в пределах одного сообщества, время 
их действия ограничено долями секунды [2]. In vivo нет 
ни одного гуморального медиатора, ни одного гормона, 
кроме, естественно, ИНС, действие которых не было бы 
отработано на уровне паракринных сообществ. Так, по-
сле аутокринной регуляции in vivo произошло формиро-
вание второго уровня регуляции метаболизма – на уров-
не паракринных сообществ и позже органов.

Паракринным сообществом является нефрон; это 
функциональное единение трех видов клеток: функ-
ционально дифференцированного эпителия капилляра 
нефрона; афферентной и эфферентной артериолы – ло-
кального перистальтического насоса и паратубулярной 
интерстициальной ткани. Клетки юкстагломерулярного 
аппарата и macula densa – филогенетически более позд-
ние части нефрона. Из паракринных сообществ состоят 
все органы in vivo; при этом принципы гуморальной, ло-
кальной регуляции гемодинамики во всех сообществах 
in vivo (система ренин–ангиотензин II) являются одина-
ковыми. Миллионы лет паракринные сообщества функ-
ционировали в условиях незамкнутого кровообращения 
в едином пуле межклеточной среды; перфузию и реа-
лизацию функций обеспечивали локальные перисталь-

тические насосы – артериолы мышечного типа. Они не 
имели интимы, и их функцию регулировали гуморально 
самими паракринными сообществами. Это продолжа-
лось, пока не началось формирование биологической 
функции локомоции, функции движения. В биологиче-
ской функции локомоции произошло формирование зам-
кнутой системы кровообращения, сосудисто-сердечной 
системы.

Произошло это путем объединения миллионов ло-
кальных перистальтических насосов, артериол мышеч-
ного типа, при формировании артерий эластического ти-
па и центрального насоса замкнутой системы – сердца 
[30]. Если быть внимательным, сердце – многокамерный, 
клапанный, циклический, конструктивно совершенный и 
саморегулирующийся насос. В принципе это до неузна-
ваемости измененная в филогенезе, но все-таки артерио-
ла мышечного типа. При этом артериальное русло стало 
состоять из двух функционально разных частей: фило-
генетически позднего, проксимального отдела (сердце 
и артерии эластического типа) и филогенетически ран-
него – дистального отдела, артериол мышечного типа. 
Функцию проксимального отдела регулируют ядра со-
судодвигательного центра продолговатого мозга; тестом 
его функции является величина АД. Филогенетически 
ранний, дистальный отдел регулируют гуморальные ме-
диаторы паракринных сообществ; тестом его функции 
является определение эндотелийзависимой (потокзави-
симой) вазодилатации. Пул интерстициальной РСТ для 
замкнутого внутрисосудистого пула межклеточной сре-
ды локализован в интиме артерий эластического типа. 
В замкнутой системе большой «мусор» из сосудистого 
русла в интиму артерий эластического типа переносят 
клетки эндотелия путем биологической реакции транс-
цитоза, фагоцитируют же и утилизируют его оседлые 
макрофаги интимы.

3. Регуляция АД в паракринных сообществах и на 
уровне организма; патогенез эссенциальной артериаль-
ной гипертонии. Вне биологической функции локомоции 
сердце в проксимальном отделе артериального русла, ар-
териях эластического типа, призвано докачать кровь до 
дистального отдела, до артериол мышечного типа. Далее 
паракринные сообщества in vivo, локальные перисталь-
тические насосы, сами осуществляют перераспределе-
ние кровотока (перфузии) между тканями и органами; 
сформируют объем артериального русла и величину 
периферического сопротивления кровотоку. Согласно 
описанному нами методологическому приему биологи-
ческой «субординации», филогенетически более позднее 
сердце и сосудодвигательный центр не могут оказывать 
дифференцированное влияние на функцию локальных 
перистальтических насосов. В каждый момент состояние 
дистального отдела артериального русла является отра-
жением функциональной активности органов и тканей, 
оптимальной величины перфузии, включая физиологич-
ную, динамическую величину периферического сопро-
тивления кровотоку. В дистальном отделе артериального 
русла, в паракринных сообществах, физиологичным для 
перистальтических насосов состоянием является сокра-
щение. Вызвано оно секрецией клетками эндотелия пеп-
тида эндотелина при отсутствии секреции No; между 
секрецией монослоем эндотелия медиаторов эндотелина 
и No существуют реципрокные взаимоотношения. В си-
лу этого полный объем дистального отдела артериально-
го русла, примерно в 20 л, удается заполнить в 3–4 раза 
меньшим объемом крови. При этом объемные параметры 
проксимального отдела артериального русла являются 
постоянными [21].
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При реализации биологической функции локомоции, 
функции интенсивного движения, доминирует функция 
проксимального отдела артериального русла и миокарда. 
В этих условиях артерии и артериолы мышечного типа 
функционируют синхронно с сокращениями миокарда. 
Когда пульсовая волна достигает дистального отдела, ар-
териол мышечного типа, срабатывают механизмы пара-
кринной регуляции кровообращения, механизмы потокза-
висимой вазодилатации [39]. Используя реакцию сдвига 
на эндотелии, инициированную пульсовой волной, клетки 
эндотелия формируют волну вазодилатации [11], которая 
опережает пульсовую волну и сопровождает ударный объ-
ем крови, доводя ее до малой по диаметру артериол и об-
менных капилляров. Вне физической активности, соглас-
но методологическому приему биологической субордина-
ции, параметры гемодинамики и АД определяет функция 
дистального отдела артериального русла, т. е. состояние 
кровотока в паракринных сообществах. Именно они фор-
мируют такие параметры, как объем сосудистого русла и 
величина периферического сопротивления кровотоку.

При формировании локальных патологических про-
цессов в паракринных сообществах клеток взаимоотно-
шения процессов регуляции в дистальном и проксималь-
ном отделах артериального русла становятся не столь 
безоблачными. При разных по этиологии нарушениях 
биологической функции трофологии, гомеостаза или эн-
доэкологии всего в нескольких паракринных сообществах 
последующее формирование локальной биологической 
реакции воспаления быстро меняет параметры дисталь-
ного отдела артериального русла. Активация продукции 
активных форм o2 в очаге воспаления in situ блокирует 
доступность No для гладкомышечных клеток и нару-
шает реакцию эндотелийзависимой вазодилатации. Как 
следствие этого увеличивается периферическое сопро-
тивление кровотоку в дистальном отделе артериального 
русла. Для того, чтобы перфузия клеток в сообществах 
оставалась на физиологичном уровне и в условиях биоло-
гической реакции воспаления, сердцу приходится увели-
чивать АД в проксимальном отделе артериального русла 
пропорционально нарушению реакции эндотелийзависи-
мой вазодилатации. Это можно расценивать как реакцию 
компенсации, биологической функции адаптации. И если 
деструкция клеток, замусоривание межклеточной среды 
большими эндогенными флогогенами и биологическая 
реакция воспаления продолжаются, компенсация цен-
тральным насосом функции периферических насосов, 
повышенного периферического сопротивления кровото-
ку становится постоянной. Стабильным при этом стано-
вится и повышенный уровень АД [24].

Возможно, что в нескольких паракринных сообще-
ствах in vivo по каким-то причинам произошло нару-
шение перфузии, биологической функции гомеостаза и 
клетки испытывают дефицит, к примеру, o2 или ГЛЮ. В 
этой ситуации можно полагать, что механизмы регуля-
ции метаболизма на уровне организма, интероцептивная 
эфферентная сигнализация по волокнам вегетативной 
нервной системы достигает ядер продолговатого мозга 
и далее сосудодвигательного центра. В ответ симпатиче-
ская, афферентная иннервация из ядер продолговатого 
мозга достигает сердца, инициирует увеличение удар-
ного объема и частоту сердечных сокращений, повышая 
АД в пределах физиологичных величин в проксималь-
ном, далее дистальном отделе артериального русла. Уве-
личением перфузии, биологической функции адаптации, 
биологическая реакция компенсации устраняет наруше-
ние биологических функций гомеостаза и эндоэкологии. 
Однако, если не локальная, а системная компенсация на-

рушенной перфузии в паракринных сообществах, уве-
личение АД, продолжается длительное время, это при-
водит к нарушению локальной гидродинамики в пара-
кринных сообществах почек, в нефроне; в сообществах 
клеток головного мозга и в функциональных сообще-
ствах клеток легких. Нарушение функции происходит в 
тех органах, которые мы считаем органами-мишенями, 
поражение которых столь часто можно наблюдать в кли-
нике у пациентов с артериальной гипертонией.

Увеличение гидродинамического давления в аффе-
рентной и эфферентной артериолах мышечного типа 
в паракринном сообществе может привести к наруше-
нию собственной гидродинамики нефрона, которая в 
филогенезе сформировалась намного ранее гемодина-
мики большого круга кровообращения. Повышение АД 
в проксимальном отделе артериального русла и далее в 
афферентной артериоле над базальной мембраной может 
увеличить фильтрацию в такой степени, что она может 
стать выше возможностей реабсорбции субстратов из 
локального пула первичной мочи в проксимальных ка-
нальцах нефрона. В конечном итоге это может привести к 
потере части локального пула первичной мочи и единого 
пула межклеточной среды. Чтобы этого не произошло, на 
уровне паракринной регуляции нефрона происходит акти-
вация механизмов тубулогломерулярной обратной связи. 
При этом собственная регуляция нефрона не позволяет 
уровню гломерулярной фильтрации превысить возмож-
ности пассивной реабсорбции. Реализует тубулогломе-
рулярную обратную связь в нефроне конечный продукт 
каскада реакций протеолиза: ренин → ангиотензиноген 
→ ангиотензинпревращающий фермент → ангиотензин I 
→ ангиотензин II. Последний как вазоконстриктор, дей-
ствуя на паракринном уровне, понижает гидродинамиче-
ское давление над базальной мембраной гломерул путем 
спазмирования локального перистальтического насоса 
нефрона, которым является афферентная артериола. Дей-
ствие ангиотензина II снижает (нормализует) гломеруляр-
ную фильтрацию, локальную гидродинамику и функцию 
нефрона. Однако при этом происходит увеличение пе-
риферического сопротивления кровотоку и далее следу-
ет более выраженное повышение АД в проксимальном 
отделе артериального русла. Так формируется прочный 
круг, в результате которого постепенно происходит скле-
роз гломерул, гибель нефронов и параллельно развитие 
интерстициального нефроза [35].

Подобное же несоответствие механизмов регуляции 
АД на уровне организма и в филогенетически ранних 
паракринных сообществах происходит и в ткани легких. 
Повышение АД в проксимальном отделе артериального 
русла увеличивает скорость кровотока в артериолах и 
обменных капиллярах паракринных сообществ легких, 
в стенке альвеол. Однако параллельно увеличению ско-
рости кровотока снижается диффузия газов – o2 и Co2 
через бислой клеток эндотелий–пневмоциты с развити-
ем состояния гипоксии и гиперкапнии. И опять механиз-
мы обратной связи на уровне паракринных сообществ 
легких активируют механизмы обратной связи, спазми-
руют легочные артериолы мышечного типа (перисталь-
тические насосы сообществ), ликвидируют гипоксию и 
нормализуют в крови легочных вен парциальное давле-
ние o2 и Co2. Однако при этом происходит повышение 
периферического сопротивления кровотоку в дисталь-
ном отделе и ожидаемая реакция сердца и проксималь-
ного отдела артериального русла.

Такие же патофизиологичные изменения происходят 
и в паракринных сообществах головного мозга в ответ 
на увеличение АД в проксимальном отделе артериаль-
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ного русла. Повышение АД в артериолах мышечного 
типа – паракринных сообществах мозга – приведет к 
увеличению давления спинно-мозговой жидкости, че-
му сообщества клеток будут усиленно противостоять, 
спазмируя собственные перистальтические насосы – ар-
териолы мышечного типа. Происходит формирование 
синдрома Кушинга, согласно которому повышение АД 
в проксимальном отделе артериального русла приводит 
к падению скорости кровотока в артериолах мозга [32]; 
этот феномен известен с 1903 г. Р. Вирхов писал, что «в 
количественном и качественном отношении питание яв-
ляется результатам деятельности клеточки, причем, разу- 
меется, она находится в зависимости от количества и 
качества достижимого для нее питательного материала. 
Но при этом она нисколько не принуждена принимать в 
себя все, что бы и сколько бы к ней не притекало».

Еще Р. Вирхов обратил внимание на то, «что увели-
чение притока крови или повышение давления крови в 
сосуде, не только не приводит к улучшению питания, но, 
напротив, может вызвать его глубокие расстройства» [3]. 
Этими словами, в плане активного и пассивного погло-
щения клетками разных субстратов, выражена реализа-
ция разных биологических функций: биологической 
функции трофологии, функции гомеостаза и эндоэколо-
гии. Согласно единой технологии становления в фило-
генезе функциональных систем, механизмы регуляции 
перфузии во всех паракринных сообществах in vivo 
одни и те же: это каскад реакций протеолиза ренин → 
ангиотензин II. К какому же разделу клинической меди-
цины относится биологическая реакция гидродинами-
ческого АД? На основании того, что АД является одной 
из основных в реализации биологических функций го-
меостаза, эндоэкологии и адаптации, повышение АД в 
проксимальном отделе сосудистого русла относится ко 
всем без исключения разделам клинической медицины, 
но измеряют АД чаще кардиологи; поэтому повышение 
АД относят к кардиологии. АД является, в первую оче-
редь, тестом нарушенного метаболизма той биологиче-
ской реакцией, которая призвана компенсировать нару-
шения метаболизма путем усиления перфузии, в частно-
сти в паракринных сообществах. Раздельная регуляция 
функции двух отделов артериального русла – филогене-
тически раннего дистального, артериол мышечного ти-
па (миллионов локальных перистальтических насосов) 
и более позднего проксимального отдела (сердца и ар-
терий эластического типа) явилась причиной того, что 
регуляцию метаболизма на уровне организма, как и па-
тогенез эссенциальной артериальной гипертонии, стали 
определять in vivo их функциональные несоответствия.

Основу патогенеза эссенциальной артериальной ги-
пертонии составляют нарушения биологических функ-
ций гомеостаза, экзотрофии, эндоэкологии, адаптации и 
функции продолжения вида. Именно поэтому столь вели-
ка в популяции частота эссенциальной артериальной ги-
пертонии во всех развитых странах. Первичные наруше-
ния формируются на уровне паракринных сообществ раз-
ных органов в дистальном отделе артериального русла. И 
только позже, когда в порядке компенсации происходит 
повышение АД в проксимальном отделе артериального 
русла и формируется несоответствие регуляции на уровне 
паракринных сообществ и организма, в процесс вторично 
вовлекаются органы-мишени; ими являются почки, лег-
кие, головной мозг и сердце, которое вынуждено рабо-
тать «на износ». Несоответствие регуляции метаболизма 
на уровне организма и в паракринных сообществах кле-
ток является основой патогенеза такой «метаболической 
пандемии», как эссенциальная артериальная гипертония.

После формирования биологической реакции локо-
моции и когнитивной функции (интеллекта) оказалось, 
что возможностей филогенетически поздней регуляции 
метаболизма на уровне организма, которых бы не было в 
паракринных сообществах клеток, не столь уж много. И 
это, главным образом, не химические и биохимические, 
а физические факторы, которыми являются: а) систем-
ное повышение АД; б) температура тела и гипертермия; 
в) электрическое проведение сигнала по нервным во-
локнам вегетативной нервной системы и г) активация 
трансцитоза – взаимоотношения между локальными 
пулами межклеточной среды. Возможно, существуют 
еще и иные физические способы регуляции, о которых 
мы можем пока только догадываться Эффективным спо-
собом регуляции нарушения биологических функций 
является АД; почки не регулируют АД, системное по-
вышение АД при патологии почек – это стремление на 
уровне организма хоть в какой-то мере компенсаторно 
восстановить функцию паракринных сообществ нефро-
на путем увеличения гидравлического давления над гло-
мерулярной мембраной. При этом активация системы 
ренин → ангиотензин II является не более чем компен-
саторной реакцией в ответ на действие афизиологичного 
повышения АД, вызванного, вероятно, интероцептивной 
сигнализацией. Это глубоко патологическое состояние, 
с одной стороны, приводит к гипертрофии миокарда и 
последующей сердечной недостаточности, с другой – к 
прогрессированию гломерулосклероза и хронической 
недостаточности почек.

4. Становление биологических функций на ступенях 
филогенеза; патогенез синдрома резистентности к ин-
сулину. «И сотворил бог человека по образу своему, по 
образу Божию сотворил мужчину и женщину; сотворил 
их. И благословил их Бог и сказал им плодитесь и раз-
множайтесь... И был вечер, и было утро: день шестой» 
(Ветхий завет, Первая книга Моисея. Бытие). Многие из 
нас представляют себе, что человек создан единожды, 
сразу, «по образу и подобию». По сути же, нашими «ран-
ними предками» миллионы лет назад явились простей-
шие, такие как известная всем сенная палочка, «туфель-
ка», paramecia caudatum. Уже в аутокринной регуляции у 
простейших заложены основы биологических функций, 
биологических реакций и дифференцированных клеток. 
Развитие каждой из биологически функций и реакций, 
паракринных сообществ и органов происходило на про-
тяжении миллионов лет, и сколько было сформировано 
вариантов сказать трудно; информация о наиболее важ-
ных этапах становления структуры и функции заложена 
в геноме каждой из специализированных клеток [51]. 
Поэтому теория патологии обязательно включает фило-
генетическую составляющую.

Становление каждой биологической функции и био-
логической реакции происходило на протяжении милли-
онов лет при формировании многих вариантов, которые, 
согласно биологическому принципу преемственности в 
филогенезе, формируются в процессе совершенствова-
ния того, что сделано на более ранних ступенях филоге-
неза. Наиболее поздно в филогенезе начато становление 
биологической функции локомоции. Функция локомоции 
инициировала формирование: а) замкнутой системы кро-
вообращения и сосудисто-сердечной системы; б) сердца 
как центрального насоса; в) поперечнополосатой скелет-
ной мускулатуры; г) адипоцитов и специализированной, 
гуморально регулируемой жировой ткани – РСТ и д) си-
стемы ИНС. Биологическая роль ИНС, мы полагаем, со-
стоит в обеспечении субстратами для наработки энергии 
биологической функции локомоции. Для целей, которые 
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in vivo призван реализовать ИНС, ГЛЮ является явно 
неподходящим субстратом: энергетическая ценность ее 
низкая; она гидрофильна, это не позволяет сформировать 
активное поглощение ее клетками; большие количества 
гликогена негде депонировать. Поэтому ИНС все вни-
мание «уделил» ЖК: они гидрофобны, клетки способны 
активно их поглощать; энергетическая ценность ЖК вы-
сока; депонировать их in vivo можно в неограниченном 
количестве. Однако углеводы часто являются основным 
субстратом пищи. Если ГЛЮ трудно депонировать, надо 
окислять ее в митохондриях в первую очередь и оставше-
еся количество перевести в форму, в которой ГЛЮ можно 
запасать. Такой формой является Пальм н-ЖК, которая 
далее при действии может быть превращена в олеиновую 
моно-ЖК. Однако активировать окисление ГЛЮ в мито-
хондриях для ИНС оказывается не столь просто.

Если мы с учетом ранних ступеней филогенеза расставим 
все субстраты окисления митохондриями в порядке убыва-
ния: константы скорости реакции, образования ацетил-КоА 
и синтеза АТФ в цикле Кребса [25] получится следующая 
последовательность: 1) кетоновые тела – метаболиты самой 
короткой С4 масляной ЖК – бутирата (β-гидроксибутират 
и ацетоацетат); 2) короткоцепочечные С6–С10 н-ЖК; 3) 
среднецепочечные С12 и С14 н-ЖК; 4) длинноцепочеч-
ная С16:0 пальмитиновая (Пальм) н-ЖК, для которой во 
внутренней мембране митохондрии имеют специфичный 
транспортер карнитин-пальмитоилацилтрансферазу; 5) 
ώ-9-эндогенная и ώ-6-экзогенная С18:1 олеиновая моно-
ЖК, которая при двойной связи (-С=С-) в цепи имеет вы-
сокую константу скорости окисления [10] по сравнению с 
Пальм н-ЖК и 6) последней является ГЛЮ. Становление 
этой последовательности, можно полагать, произошло еще 
в митохондриях прокариотов, и, согласно приему «био-
логической субординации» и биологическим «запретам» 
эволюции [14], она изменена быть не может.

Митохондрии самые древние из клеточных органелл; 
они имеют свой геном и еще неспирализованную ДНК; 
они начинают окислять ГЛЮ только при условии, что в ци-
тозоле клеток нет субстратов с более высокой константой 
скорости реакции. ИНС усилит не только активированное 
(пассивное) поглощение клетками ГЛЮ через ГЛЮТ4, но 
и окисление ГЛЮ, в митохондриях, если в цитозоле не бу-
дет ни кетоновых тел, ни ЖК в форме полярных НЭЖК 
[50]. Митохондрии регулированы аутокринно; они не вос-
принимают медиаторы паракринных сообществ и ИНС. 
Поэтому, чтобы митохондрии начали окисление ГЛЮ, 
инсулину приходится блокировать липолиз в инсулинзави-
симых клетках (на уровне организма в адипоцитах) и по-
низить содержание в цитозоле всех ЖК и их метаболитов. 
Липолиз же на аутокринном уровне блокирует филогене-
тически ранняя гипергликемия в цитозоле при регуляции в 
цикле Рендла. В биологической функции экзотрофии, при 
постпрандиальной гипергликемии и гиперинсулинемии, 
ИНС а) ингибирует липолиз, б) лишает митохондрии воз-
можности окислять кетоновые тела и короткоцепочечные 
ЖК, в) активирует поглощение клетками ГЛЮ и г) окис-
ление ее в митохондриях. Одновременно клетки депони-
руют ЖК в форме ТГ для обеспечения энергией биологи-
ческой функции локомоции. ИНС действует только в био-
логической реакции экзотрофии; при реакции эндотрофии 
β-клетки не секретируют ИНС. Следовательно, ИНС акти-
вирует окисление ГЛЮ в клетках путем регуляции мета-
болизма, в первую очередь ЖК; поэтому сахарный диабет 
можно с достаточным основанием именовать патологией 
метаболизма ЖК. Это в полной мере подтверждают экс-
перименты с D,L-аминокарнитином [38].

Что же такое резистентность к ИНС, инсулинорези-

стентность (ИР)? Мы полагаем, это патофизиологичное 
состояние, при котором нет нарушений ни секреции, ни 
действия ИНС в клетках. Однако действию ИНС что-то 
мешает; если убрать это «что-то», действие гормона и 
окисление митохондриями ГЛЮ сразу будет возобновле-
но. Этим «что-то» является повышение в межклеточной 
среде содержания НЭЖК. Основной причиной «бездей-
ствия» ИНС in vivo является формирование физиологич-
ных процессов на уровне паракринных сообществ кле-
ток, при которых филогенетически более ранние гормоны 
активируют липолиз в филогенетически ранних клетках 
интерстициальной ткани. Эти клетки не имеют рецепто-
ров к ИНС, и филогенетически поздний ИНС оказать на 
них регуляторное влияние не может. Активация липолиза 
в паракринных сообществах клеток и повышение в меж-
клеточной среде концентрации НЭЖК блокирует окисле-
ние ГЛЮ, и ИНС ничего сделать не может. Основными 
причинами ИР являются: 1) изменение биологической 
функции адаптации и усиление действия тиреоидных 
гормонов, гормона роста, катехоламинов, глюкокорти-
коидов и эстрогенов, которые физиологично активируют 
гормонзависимую липазу в пуле интерстициальной РСТ 
паракринных сообществ, увеличивая содержание НЭЖК 
в межклеточной среде; 2) нарушение биологической 
функции эндоэкологии, «замусоривание» межклеточной 
среды большими эндогенными флогогенами и активация 
биологической реакции воспаления, усиление липоли-
за в интерстициальной ткани и повышение содержания 
НЭЖК в межклеточной среде паракринных сообществ 
[36]. Однако в условиях централизованного кровообра-
щения межклеточная среда каждого паракринного со-
общества стала частью единого пула среды, в котором и 
происходит повышение содержания НЭЖК.

При пассивном поглощении клетками НЭЖК и появ-
лении их в цитозоле митохондрии сразу останавливают 
окисление ГЛЮ и начинают окислять НЭЖК [27]. Да-
лее клетки уменьшают и пассивное поглощение ГЛЮ из 
межклеточной среды с формированием гипергликемии 
и компенсаторной гиперинсулинемии. Синдром ИР фор-
мируется на уровне организма, поскольку филогенети-
чески поздний ИНС не может: блокировать липолиз в 
клетках РСТ паракринных сообществ, в которых его ло-
кально активируют филогенетически ранние гумораль-
ные медиаторы, гормоны; понизить содержание в меж-
клеточной среде АЛБ + НЭЖК; остановить пассивное 
поглощение клетками НЭЖК и предотвратить останов-
ку окисления митохондриями ГЛЮ. Даже выраженная 
гиперинсулинемия не может ингибировать активность 
гормонзависимой липазы в интерстициальной ткани па-
ракринных сообществ. Филогенетически ранние клетки 
не чувствительны к действию филогенетически поздне-
го ИНС; у них просто нет рецепторов.

Рассмотрение этиологии и патогенеза наиболее рас-
пространенных в популяции человека заболеваний с 
позиций биологических функций и биологических ре-
акций при регуляции метаболизма in vivo на трех фило-
генетических уровнях позволяет:

 – осознать, что основой патогенеза заболеваний, ча-
стота которых в популяции человека превышает 5–7%, 
является нарушение биологических функций и биологи-
ческих реакций;

 – понять общность механизмов становления в фило-
генезе патогенеза эссенциальной артериальной гипер-
тонии и ИР как несоответствия регуляции процессов 
гидродинамического АД и метаболизма ЖК, ГЛЮ на 
уровне организма и в паракринных сообществах;

 – оценивать диагностическое значение тестов при 
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разных видах патологии не в рамках отдельных заболе-
ваний, а с позиций биологических функций и реакций: 
микроальбуминурия – превышение фильтрации в гло-
мерулах над пассивной реабсорбцией в проксимальных 
канальцах; повышение уровня С-реактивного белка в 
крови – «замусоривание» межклеточной среды in vivo 
эндогенными флогогенами (экзогенными патогенами) 
большой молекулярной массы и активация биологиче-
ской реакции воспаления;

 – рассматривать сахарный диабет, в первую очередь, 
как патологию метаболизма ЖК и, во вторую – как пато-
логию метаболизма ГЛЮ;

 – понять функциональное, клиническое и диагно-
стическое значение двух филогенетически разных от-
делов артериального русла, роль АД как биологической 
реакции, которая вовлечена в реализацию многих био-
логических функций; осознать биологические основы 
нормализации столь часто повышенного АД.

Важно принимать во внимание положение, что любое 
биологическое исследование оказывается оправданным 
только в том случае, если оно имеет эволюционный вы-
ход. Патогенез каждой из распространенных в популя-
ции человека нозологической формы заболевания имеет 
длительный филогенетический анамнез. Для понимания 
этого нет ничего более практичного, чем хорошая тео-
рия (Д. И. Менделеев), теория патологии, единый алго-
ритм становления патогенеза для разных по этиологии 
нозологических форм заболеваний. Со времени, когда 
У. Гарвей ввел в медицину термин сердечно-сосудистая 
система, прошло более 400 лет. Термин широко исполь-
зуют в клинической медицине [37], однако как только 
мы начинаем говорить о регуляции, надо помнить, что 
в филогенезе произошло формирование не сердечно-
сосудистой, а сосудисто-сердечной системы. Согласно 
методологическому подходу биологической суборди-
нации, при реализации биологической функции локо-
моции основную регуляторную роль исполняет сердце, 
проксимальный отдел артериального русла и симпатиче-
ская вегетативная нервная система. Вне биологической 
функции локомоции главенствующую роль в регуляции 
гемодинамики исполняет филогенетически ранний дис-
тальный отдел артериального русла и механизмы регу-
ляции на уровне паракринных сообществ клеток, а так-
же парасимпатическая вегетативная нервная система.
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РегУляция инсУлином метаБолизма жиРных Кислот, а затем глюКозы в 
Реализации БиологичесКой фУнКции лоКомоции

ФГУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс минздравсоцразвития РФ, москва

Становление на поздних ступенях филогенеза биологической функции локомоции, системы инсулина и наиболее рано сформи-
рованная функция митохондрий позволяют расположить все окисляемые ими субстраты в следующей последовательности:  
а) метаболиты С4 масляной жирной кислоты (ЖК) – кетоновые тела; б) короткоцепочечные С6–С10; в) пальмитиновая (Пальм) 
ЖК со специфичным транспортером; г) глюкоза. Митохондрии начнут окислять глюкозу тогда, когда в цитозоле не останется 
кетоновых тел, не будет короткоцепочечных ЖК и Пальм-насыщенной (н)-ЖК. Изменить функциональные свойства наиболее 
ранних в филогенезе митохондрий филогенетически поздний инсулин в соответствии с биологическим принципом субординации не 
может. Для того чтобы заставить митохондрии начать окисление глюкозы, инсулин вначале ингибирует во всех клетках биохи-
мические реакции, в которых происходят освобождение полярных неэтерифицированных ЖК и образование их полярных метабо-
литов. Столь же выраженную и длительную гипогликемию в межклеточной среде, как и инсулин, вызывает DL-аминокарнитин; 
он специфично ингибирует активность карнитин-пальмитоил ацилтрансферазу и поступление в митохондрии ацил-КоА. Вы-
раженное снижение содержания ЖК и их метаболитов в матриксе вынуждает митохондрии окислять глюкозу. Можно обо-
снованно полагать, что по такому же филогенетически древнему принципу – ингибирование активности карнитин-пальмитоил 
ацилтрансферазы, уменьшение образования метаболитов С4 ЖК (кетоновые тела), короткоцепочечных метаболитов Пальм-
н-ЖК и олеиновой моноеновой (моно) ЖК – происходит и реализация действия филогенетически позднего инсулина. Первое дей-
ствие инсулина в условиях гипергликемии, биологической реакции экзотрофии направлено на регуляцию метаболизма ЖК, и только 
второе – на метаболические превращения глюкозы. Поэтому есть основания рассматривать сахарный диабет как нарушение 
метаболизма в первую очередь н-ЖК и моно-ЖК, а во вторую – метаболизма глюкозы. Если инсулин не сможет понизить в цито-
золе содержание липидных субстратов окисления инсулина, митохондрии не станут окислять глюкозу. При этом независимо от 
этиологических факторов формируется единый по патогенезу синдром резистентности к инсулину, при котором митохондрии 
физиологически не хотят окислять глюкозу, если есть возможность окислять ЖК и их полярные метаболиты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инсулин, метаболизм, жирные кислоты, глюкоза, локомоция

V.N. Titov
The insulin regulaTion of meTabolism of faT acids and glucose nexT  

in The realizaTion of biologic funcTion of locomoTion
 The becoming at the late stages of phylogeny of the biologic function of locomotion, insulin system and the earliest formed function of 
mitochondria make it possible to align all oxidized substrates in the following sequence: a) fatty acid metabolites C4 - ketone bodies; 
b) butyric fatty acid short-chained metabolites C6-C10; c) palmitic fatty acid with specific carrier; d) glucose. The mitochondria will 
begin to oxidize glucose if there will be no ketone bodies  in cytosol and no remains of short-chained fatty acids and palmitic fatty 
acid. According to "the biologic subordination principle" philogenically late insulin can't change the functional characteristics of 
the phylogeny earliest mitochondria. To "force" the mitochondria starting to oxidize glucose first of all the insulin is to inhibit the 
biochemical reactions in all cells where releasing of polar non-etherified fatty acids and formation of their polar metabolites occurs. 
As in case of insulin, the same marked and prolonged hypoglycemia  is induced by DL-aminocarnitine. This substance specifically 
inhibits both activity of carnitine-palmitoilacylaminotrsansferase and flux of acyl-KoA in mitochondria. The pronounced decrease of 
fatty acids content and their metabolites in matrix force mitochondria to oxidize glucose. It is possible to be validly of opinion that 
the same philogenically ancient principles as inhibition of activity of carnitine-palmitoilacylaminotrsansferase, decrease of formation 
of fatty acid metabolites C4 (ketone bodies), short-chained metabolites of palmitic fatty acid and olein mono fatty acid are applied in 
realization of philogenically late insulin effect. The first insulin effect in the hypoglycemia and biologic exotrophy reaction conditions 
is targeted to the regulation of fatty acids metabolism. Only second insulin effect is targeted to the glucose metabolic transformation.  
Therefore, there is a background to consider the diabetes mellitus primarily as a disorder of metabolism of unsaturated and mono 
fatty acids and only secondary and only then as a disorder of glucose metabolism. If insulin will not be able to decrease in cytosol the 
content of lipid substances of oxidation of insulin the mitochondria will not oxidize glucose. At that, a pathogenesis uniform syndrome 
of resistance to insulin is formed independently of etiologic factors. Under these conditions the mitochondria physiologically "don't 
want" to oxidize glucose a possibility exists to oxidize fatty acids and their polar metabolites.

K e y  w o r d s : insulin, metabolism, fatty acid, glucose, locomotion

Почти за вековую историю познания инсулина ана-
томами и эмбриологами, физиологами и биохимиками, 
молекулярными биологами и клиницистами опубликова-
ны тысячи статей. Однако и в настоящее время сахарный 
диабет (СД) остается одной из наиболее распространен-
ных патологий и одной из основных причин смертности 

во всех индустриально развитых странах. К тому же мы 
не до конца поняли функциональные взаимоотношения в 
системе гуморальной, позже гормональной регуляции, о 
чем свидетельствуют термин «контринсулярные» гормо-
ны и функциональное противопоставление гуморальных 
регуляторов. Заметим, что при СД in vivo происходят ком-
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пенсация низкого содержания глюкозы в цитозоле клеток 
(гликопения), нормализация биологической функции го-
меостаза; в то же время клиницисты стараются понизить 
концентрацию глюкозы в межклеточной среде, т. е. норма-
лизовать в первую очередь биологическую функцию эн-
доэкологии. Не до конца выяснена биологическая целесо-
образность того, что инсулин регулирует метаболические 
превращения в клетках не глюкозы, а в первую очередь 
липидов – насыщенных и моноеновых жирных кислот  
(н-ЖК и моно-ЖК). Одновременно инсулин не оказывает 
влияния на перенос, поглощение и метаболизм в клетках 
эссенциальных полиеновых ЖК (ЭС-поли-ЖК) [31].

Со свойственной ему первичной структурой инсулин 
функционирует у позвоночных, хотя пептиды с инсулин-
подобной активностью присутствуют в ткани моллюсков 
в форме инсулинподобного ростового фактора. Используя 
технику рекомбинации ДНК, наличие инсулинподобно-
го фактора роста выявили в тканях насекомых и нематод 
[21]. И инсулин, и два его пептида, предшественника в 
эволюции, происходят из одного общего гена; они имеют 
гомологичность первичной структуры, которая превышает 
50%; это относится к последовательности аминокислот-
ных остатков в обеих цепях гормона. У всех позвоночных 
инсулин синтезируют эндокринные клетки поджелудоч-
ной железы, которые образованы из экзодермального заро-
дышевого листка и развиваются вместе с тонкой кишкой. 
Синтез инсулина происходит в форме проинсулина, и по-
сле удаления сигнального пептида (С-пептид) образуется 
гормонально активная молекула с четвертичной структу-
рой. Структура инсулина консервативна; на протяжении 
более 400 млн лет между ранними рыбами и человеком в 
ней сохранена последовательность более 61% аминокис-
лотных остатков; столь же высока степень консерватизма 
для рецептора к инсулину и его предшественников на плаз-
матической мембране. Для всех позвоночных характерно 
анаболическое действие инсулина.

Мы предлагаем при рассмотрении регуляции метабо-
лизма in vivo исходить из того, что на разных ступенях 
филогенеза, от простейших до homo sapiens, произошло 
формирование трех последовательных уровней регуля-
ции: а) аутокринного – в каждой из клеток; б) паракрин-
ного – на уровне специализированных клеточных со-
обществ функционально разных клеток – предшествен-
ников органов (специализированные клетки + локальный 
перистальтический насос + интерстициальные клетки); 
на уровне организма, гуморальных нейросекреторных 
центров гипоталамуса и продолговатого мозга [6]. Так 
сформировался «клеточный» уровень регуляции, «муни-
ципальный» – в паракринных сообществах и «федераль-
ный» – in vivo. При этом «муниципальная» регуляция не 
вмешивается в регуляторные механизмы клеток, «феде-
ральная» не в силах отменить действие «муниципальной» 
регуляции, и все они сотрудничают в реализации биоло-
гических функций и биологических реакций in vivo [9].

В эмбрионах мышей, на 7-й неделе беременности 
α-клетки островков Лангерганса начинают синтезиро-
вать глюкагон. Наличие β-клеток и начало синтеза инсу-
лина удается отметить только 2 нед позже. Когда в фило-
генезе еще не было инсулина, уже функционировало: а) 
пассивное (по градиенту концентрации межклеточная 

среда → цитозоль) поглощение клетками глюкозы; б) де-
понирование глюкозы в форме гидрофильного полимера 
гликогена; в) синтез глюкозы в биохимических реакциях 
глюконеогенеза из лактата, ЖК, аланина и гликогенолиз 
в реализации биологической функции гомеостаза – ком-
пенсации гликопении в цитозоле клеток; г) гуморальная 
регуляция нормогликемии (эугликемия) в межклеточной 
среде; д) биохимические реакции липогенеза – синтез 
С 16:0 пальмитиновой (Пальм) н-ЖК из глюкозы и пас-
сивное поглощение клетками н-ЖК, моно-ЖК, ненасы-
щенных (нена) ЖК и ЭС-поли-ЖК из состава апоА-1 ли-
попротеинов высокой плотности (ЛПВП). Это миллио-
нами лет обеспечивало клеткам возможность пассивно, 
quantum sates, поглощать из межклеточной (внешней) 
среды глюкозу и ЖК и до синтеза инсулина.

И в настоящее время живут многоклеточные (кишеч-
нополостные), которые не синтезируют инсулин. Мы 
предлагаем рассмотреть: а) поглощение in vivo клетками 
глюкозы до формирования биологической функции локо-
моции, до инсулина; б) “причины”, которые инициирова-
ли биологическую функцию локомоции и синтез инсули-
на; в) анатомические, физиологические и биохимические 
изменения, которые последовали in vivo за становлением 
функции локомоции, синтезом инсулина и формировани-
ем системы реализации регуляторного действия гормо-
на; г) биологическое обоснование регуляции инсулином 
метаболизма не только глюкозы, но и н-ЖК и моно-ЖК; 
д) роль инсулина в дифференцировке клеток рыхлой со-
единительной ткани (РСТ) и формировании адипоцитов; 
е) становление активированного поглощения клетками 
глюкозы и активного, рецепторного поглощения н-ЖК 
и моно-ЖК в форме триглицеридов (ТГ) в составе липо-
протеинов очень низкой плотности (ЛПОНП); ж) направ-
ленный (векторный) перенос н-ЖК и моно-ЖК в первую 
очередь к скелетным, поперечнополосатым миоцитам.

Становление биологической функции локомоции 
(движение) и роли инсулина как фактора обеспечения 
энергией биологической функции локомоции проис-
ходило длительно; «федеральная» система инсулина 
надстроилась над паракринной регуляцией клеточных 
сообществ и ауторегуляцией каждой из клеток. Вместе с 
тем в соответствии с методологическим приемом «био-
логической субординации» инсулин не в силах оказать 
регуляторное влияние на те процессы метаболизма, ко-
торые сформировались на ступенях филогенеза ранее 
его [12]. Поэтому инсулин не может повлиять на перенос 
к клеткам ЖК в составе ЛПВП; пассивное поглощение 
клетками н-ЖК и моно-ЖК из ассоциатов неэтерифи-
цированных ЖК (НЭЖК) с альбумином; с) блокировать 
липолиз в клетках, когда его инициируют филогенети-
чески более ранние тиреоидные гормоны, катехоловые 
амины, соматотропный гормон и эстрогены.

Клетки и одноклеточные поглощают глюкозу путем 
пассивной диффузии через филогенетически ранние кана-
лы плазматической мембраны – порины, которые образо-
ваны интегральными белками с β-складчатой структурой 
[30]. Позже клетки стали синтезировать и выставлять на 
мембрану глюкозные транспортеры (ГТ) – специализиро-
ванные белки, в которых доминируют уже α-спиральные 
структуры [20]; ГТ переносят глюкозу как в клетку, так 
и из клетки по электрохимическому градиенту (градиент 
концентрации). Клетки поглощают глюкозу в том случае, 
если ее уровень в цитозоле ниже, чем в межклеточной сре-
де, и они секретируют глюкозу тогда, когда ее уровень в 
цитозоле выше, чем в межклеточной среде. Регуляторами 
поглощения калетками глюкозы задолго до синтеза инсу-
лина стали гликопения в цитозоле; гипергликемия в меж-
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клеточной среде; в) секреция глюкагона. Это происходит 
путем поддержания гликемии в межклеточной среде на 
более высоком уровне, чем в цитозоле; гликемия в клетке 
на уровне несколько более низком, чем во внеклеточной 
среде [8]. При избытке глюкозы в межклеточной среде все 
клетки депонируют ее в цитозоле в форме гликогена; гепа-
тоциты в большей мере накапливают гликоген и при не-
обходимости компенсируют гликопению и в иных клетках 
in vivo путем активации гликогенолиза, глюконеогенеза и 
секреции глюкозы в межклеточную среду. Гипергликемия 
межклеточной среды активирует выставление клетками 
на мембрану дополнительного количества ГТ. Произво-
дительность ГТ в первую очередь зависит от градиента 
концентрации глюкозы и физико-химических параметров 
плазматической мембраны [25]. Образованный глюкозо-
6-фосфат клетки используют для гликолиза в цитозоле; 
окисления в митохондриях с образованием АТФ; в) депо-
нирования в форме гликогена. Глюкоза химически активна 
и потенциально всегда склонна к неферментативной реак-
ции гликирования, поэтому длительная гипергликемия не-
желательна ни в цитозоле, ни в межклеточной среде.

По мере развития и совершенствования многокле-
точных у некоторых видов появилось непреодолимое 
желание (крайняя необходимость) начать передвигаться; 
сформировались условия для новой биологической функ-
ции – локомоции. Более вероятно этим стимулом стал 
недостаток кормовой базы при возросшем числе осо-
бей и наличие большого, богатого пищей незаселенного 
пространства. Формирование биологической функции 
локомоции и совершенствование способов добычи пи-
щи изменили и характер индукции субстратом. Периоды 
обильной еды стали чередоваться с периодами голодания 
и выраженными различиями метаболизма в биологиче-
ской реакции экзотрофии (период накопления субстратов 
для наработки энергии, постпрандиальная гипергликемия 
и гиперлипидемия) и биологической функцией эндотро-
фии (период без пищи и расходования накопленных за-
пасов энергии). После еды в крови и межклеточной среде 
развивалась выраженная гипергликемия. Глюкоза увели-
чивала осмолярность межклеточной среды, а необрати-
мое ковалентное взаимодействие глюкозы с остатками 
lys в белках и ее афизиологическое действие активных 
метаболитов С3 – гликотоксинов (глиоксаль и метилгли-
оксаль) – нарушало химический состав циркулирующих 
и структурированных протеинов. В филогенезе, мы по-
лагаем, это привело к формированию инсулина, который 
призван активировать поглощение клетками и депониро-
вание глюкозы и ЖК. Формирование системы инсулина 
в филогенезе происходило путем специализации функ-
циональной активности β-клеток островков Лангерган-
са, образования сенсоров гипергликемии во внеклеточ-
ной среде и цитозоле [19], синтеза и секреции инсулина;  
б) специализации в скелетных миоцитах инсулинзави-
симых глюкозных транспортеров 4, которые при рецеп-
торном восприятии гормонального сигнала клетки стали 
выставлять на мембрану намного быстрее; в) фосфорили-
рование глюкозы в миоцитах стала активировать не гек-
сокиназа, а глюкокиназа [15]; г) далее последовали синтез 
рецепторов к инсулину [17] и каскада посредников про-
ведения и реализации сигнала инсулина в клетках.

Как и гипергликемия, инсулин повышает поглоще-
ние клетками глюкозы. В то же время гипергликемия и 
инсулин – это два самостоятельных регулятора, которые 
сформированы на разных ступенях филогенеза. Гипер-
гликемия в межклеточной среде обеспечивает клетками 
возможность увеличить поглощение глюкозы; она же 
активирует и синтез инсулина. Инсулин рецепторным 

путем стимулирует в инсулинзависимых миоцитах вы-
ставление на мембрану дополнительного количества 
ГТ. При гипергликемии в межклеточной среде глюкозу 
усиленно, пассивно поглощают все клетки in vivo, при 
гиперинсулинемии депонирование глюкозы усиливают 
только инсулинзависимые клетки, которыми являются 
скелетные миоциты, адипоциты и перипортальные гепа-
тоциты. Количество синтезированного гликогена опре-
делено индукцией субстратом (количество поступившей 
с пищей глюкозы) и возможностью клеток депонировать 
гидрофильный гликоген. Гиперинсулинемия невозмож-
на без гипергликемии; гипергликемия же миллионы лет 
активировала поглощение клетками глюкозы и в отсут-
ствие инсулина. Гипергликемия в межклеточной среде 
дает все клеткам in vivo возможность увеличить погло-
щение глюкозы; после приема пищи (биологическая 
функция трофологии, биологическая реакция экзотро-
фии) инсулин в течение нескольких часов инициирует 
нормогликемию во внеклеточной среде путем активации 
поглощения глюкозы главным образом инсулинзависи-
мыми гепатоцитами, миоцитами и адипоцитами.

Далее в филогенезе глюкагон и инсулин, действуя 
скоординированно, обеспечивают клеткам возможность 
поглощать глюкозу путем поддержания ее уровня в меж-
клеточной жидкости в границах нормогликемии (эугли-
кемия). При этом верхнюю и нижнюю границы физио-
логического интервала глюкозы в межклеточной среде 
регулируют разные гормоны: нижнюю «границу» нор-
могликемии (биологическая функция гомеостаза) регу-
лируют (подпирают) филогенетически ранние α-клетки 
и глюкоиды; верхнюю «границу» нормоэугликемии 
регулируют (супрессируют) филогенетически более 
поздние β-клетки и инсулин (биологическая функция 
эндоэкологии). Следовательно, регуляция биологиче-
ской функции гомеостаза и функции эндоэкологии про-
исходит раздельно, используя для этого филогенетиче-
ски разные гуморальные (гормональные) регуляторы 
– глюкагон и инсулин; функционально же оба гормона 
действуют как синергисты. Раздельная функциональная 
регуляция верхней и нижней «границ» интервала нормо-
гликемии является основой формирования изолирован-
ной патологии, патологической гипо- и гипергликемии 
с разными способами ее компенсации и нормализации. 
При этом компенсация гипогликемии и биологической 
функции гомеостаза более древняя и более совершен-
ная, а компенсация гипергликемии и биологической 
функции эндоэкологии при действии инсулина более 
молодая и в филогенезе менее отработанная. Поэтому 
в физиологических условиях состояние гипергликемии 
в биологической функции трофологии, биологической 
реакции экзотрофии развивается намного чаще, чем со-
стояние гипогликемии.

Формирование гипергликемии в филогенезе вызвано 
изменением характера питания – чередование перио-
дов приема пищи (биологическая реакция экзотрофии) 
и отсутствия пищи, временем голодания или состояния 
гиббернации (биологическая реакция эндотрофии) [5]. 
Глюкагон и инсулин – функциональные синергисты. 
Однако инсулин как филогенетически более поздний не 
может влиять на процессы, которые миллионы лет до 
него регулировал глюкагон: инсулин не может влиять 
на гликогенолиз, глюконеогенез и секрецию печенью 
глюкозы, если в цитозоле, несмотря на гипергликемию 
в крови и межклеточной среде, если в цитозоле клеток 
развивается (сохраняется) гликопения. Усиление син-
теза глюкозы в гепатоцитах de novo при СД, активация 
глюконеогенеза в гепатоцитах являются следствием 
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того, что in vivo происходит усиление биохимических 
процессов, направленных на компенсацию гликопении, 
которая может формироваться и при выраженной гипер-
гликемии в межклеточной среде и крови. Сенсоры, ко-
торые инициируют секрецию глюкагона, расположены 
в цитозоле α-клеток и призваны выявлять гликопению в 
клетках, в то время как филогенетически поздние сенсо-
ры β-клеток фиксируют изменение содержания глюкозы 
в межклеточной среде, плазме крови. Поэтому при СД 
2-го типа, нарушении физико-химических свойств мем-
бран клеток, когда выраженная гипергликемия в крови 
сочетается с высоким уровнем инсулина и состоянием 
гликопении в цитозоле, глюкагон активирует в гепато-
цитах процессы гликогенолиза, глюконеогенеза и секре-
цию глюкозы, и их не может остановить даже высокая 
концентрация инсулина в межклеточной среде.

Все гормоны, на каких бы ступенях филогенеза они 
не синтезированы, в силу биологического принципа пре-
емственности являются синергистами. Из них только 
инсулин – «бюджетобразующий гормон», он формирует 
запас субстратов для наработки клетками энергии in vivo. 
Остальные же гормоны этот “бюджет” (глюкоза и ЖК) 
тратят на поддержание и развитие тех функций, которые 
делегированы им в филогенезе: адреналин – реализация 
биологической функции адаптации; тиреоидные гормо-
ны – регулирование морфогенеза; соматотропный гор-
мон – проявление анаболического действия; эстрогены – 
обеспечение герминативной биологической функции [18, 
28]. Роль инсулина очерчена конкретно – обеспечение 
энергией биологической функции локомоции. Реализа-
ция этих функций в филогенезе и привела в итоге к фор-
мированию системы инсулина, которая включает: новый 
способ векторного (направленного) переноса субстратов 
для наработки миоцитами энергии; б) новые способы 
депонирования гидрофобных (липофильные субстраты) 
для наработки энергии; в) новое специализированное де-
по для запаса не гидрофильного субстрата (гликоген), а 
выраженно гидрофобных субстратов – ЖК и ТГ.

На ступенях филогенеза вначале единственными ин-
сулинзависимыми клетками были скелетные миоциты; 
в них инсулин сформировал ГТ4 и возможность запа-
сания большего количества гликогена для реализации 
биологической функции локомоции – сокращения мио-
фибрилл. При этом in vivo сформировались два функци-
онально разных пула гликогена: пул в перипортальных 

гепатоцитах для компенсации гипогликемии в межкле-
точной среде и реализации биологической функции го-
меостаза; б) пул гликогена в миоцитах для реализации 
биологической функции локомоции особенно в услови-
ях гипоксии. После интенсивной физической нагрузки 
рыхлые гранулы гликогена занимают при микроскопии 
примерно 3% площади цитозоля [2]; далее при действии 
гипергликемии и инсулина накопление гликогена в мио-
цитах повышается до 40%. Общее количество глюкозы, 
которое можно депонировать in vivo в форме гликогена, 
определяет в первую очередь количество миоцитов, т. е. 
массу мышечной ткани. Инсулин рецепторно активиру-
ет перемещение на мембрану миоцитов дополнительное 
количество ГТ4; «производительность» же ГТ4 при дей-
ствии инсулина возрастает незначительно [24].

При соблюдении методологических приемов «биологи-
ческой преемственности и биологической субординации», 
«федеральная» регуляция инсулина надстроилась над ау-
токринной регуляцией каждой из клеток и гуморальной 
(«муниципальная») регуляцией на уровне паракринных 
сообществ, полностью сохранив все более ранние регуля-
торные функции. В условиях гипергликемии и гиперин-
сулинемии миоциты усиливают депонирование глюкозы в 
цитозоле в форме гликогена. Когда депонировать его уже 
негде, клетки, руководствуясь принципами аутокринной 
регуляции, «убирают» ГТ с мембраны [27], формируя, 
полагаем, «физиологическую» резистентность к инсули-
ну. Чем больше in vivo количество миоцитов, тем позже 
наступает физиологическая резистентность к инсулину и 
меньше глюкозы приходится депонировать в адипоцитах в 
форме ТГ. Однако как только миоциты начнут сокращать-
ся, произойдет активация гликогенолиза, и понизится со-
держание гликогена, миоциты возвратят ГТ на мембрану и 
опять начнут поглощение глюкозы [13] (рис. 1).

По мере становления функции локомоции необходи-
мо постоянно депонировать в миоцитах in vivo все боль-
шее количество субстратов для наработки энергии. По-
этому встала проблема: где и в какой форме депониро-
вать эти субстраты in vivo. Можно полагать, что на более 
поздних ступенях филогенеза это было решено путем 
действия системы инсулина за пределами миоцитов при 
дифференцировании и специализации пула клеток РСТ, 
которые сформировали адипоциты и жировую ткань. 
Основная функция адипоцитов – депонирования суб-
стратов для обеспечения энергией биологической функ-

Рис. 1. Принципы передачи сигнала ИНС рецепторами и перемещение ГТ4 из эндоплазматического ретику-
лума миоцитов на плазматическую мембрану.
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вершенный, филогенетически ранний ГТ3 осуществляет 
перенос глюкозы через гематоэнцефалический барьер, 
перенос энтероцитами глюкозы через базолатеральную 
мембрану эпителия, поглощение нейронами глюкозы при 
низком градиенте межклеточная среда → цитозоль. ГТ5 
обеспечивает поглощение клетками только фруктозы.

Основным местом депонирования глюкозы являются 
инсулинзависимые скелетные миоциты, в меньшей мере 
перипортальные гепатоциты. Чем больше in vivo скелет-
ных миоцитов, тем большее количество глюкозы в фор-
ме гликогена можно в них депонировать. Поэтому чем 
больше in vivo масса скелетных мышц и выше уровень ее 
функциональной активности, тем более короткой является 
гипергликемия после приема пищи. ГТ4 – основной пере-
носчик при поглощении глюкозы всеми инсулинзависи-
мыми клетками: скелетными миоцитами, адипоцитами и 
перипортальными гепатоцитами. Все ГТ составляют се-
мейство доменных протеинов (интегральные белки), ко-
торые встроены в плазматическую мембрану клеток и со-
действуют (облегчают) пассивное поглощение глюкозы по 
градиенту концентрации межклеточная среда → цитозоль. 
Именно ГТ4 инициирует нормализацию уровня гликемии 
в плазме крови после приема пищи. При исполнении био-
логической функции трофологии, реализации биологиче-
ской реакции экзотрофии и эндотрофии ГТ4 перемещают-
ся между пулом транспортеров, выставленных клеткой на 
плазматическую мембрану, и теми резервными единица-
ми, которые временно депонированы во внутриклеточных 
мембранах. В течение десятков минут после повышения в 
межклеточной среде содержания инсулина, ГТ4 переме-

ции локомоции в форме не гидрофобного гликогена, а 
ЖК в гидрофобной форме ТГ [1]. Это привело к тому, 
что количество инсулинзависимых клеток увеличилось, 
и ими стали поперечно-полосатые, скелетные миоциты, 
перипортальные гепатоциты и функционально разные 
адипоциты дифференцированных жировых депо. И, хо-
тя инсулинзависимыми являются только три вида кле-
ток, в сумме in vivo они составляют большинство.

И все-таки на ступенях филогенеза цели, для которых 
природа инициировала синтез инсулина, не достигнуты. 
Инсулин не сформировал активное поглощение глюкозы 
даже инсулинзависимыми миоцитами [33]. Причиной тому 
является то, что активно, путем рецепторного эндоцитоза 
клетки поглощают (проводят через липидную мембрану) 
гидрофобные вещества [4], а глюкоза выраженно гидро-
фильна. К тому же депонировать глюкозу в форме гидро-
фильного, разветвленного, рыхлого полимера гликогена, 
между цепями которого располагается много воды, также 
не рационально (рис. 2). Полагаем, что далеко не на ранних 
ступенях филогенеза, но все-таки отработан такой вариант, 
который позволил превратить глюкозу в гидрофобные мо-
лекулы и компактно, в “одном депо”, запасать поступающие 
с пищей субстраты – и глюкозу и ЖК. Реализация в фило-
генезе действия инсулина привела к тому, что гепатоциты 
при действии инсулина стали использовать глюкозу пищи 
для синтеза С16:0 Пальм-ЖК. Это единственная ЖК, кото-
рую клетки приматов способны синтезировать in situ de no-
vo из уксусной кислоты, из ацетил-КоА [29]. Синтез С16:0 
происходит из глюкозы, пирувата, ацетил-КоА. Пальм-н-
ЖК синтезирует каждая животная клетка, но депонировать 
ее в полярной форме невозможно; к тому же все полярные 
НЭЖК, как и глюкоза, но особенно Пальм-н-ЖК являются 
химически активными. Депонирование полярных НЭЖК 
в цитозоле с ранних степеней филогенеза осуществляют 
клетки в форме неполярных эфиров с трехатомным спир-
том глицерином, формируя ТГ. Поскольку этерифицировать 
с глицерином in vivo три молекулы Пальм-н-ЖК невозмож-
но (температура плавления трипальмитата близка к 70oc), 
гепатоциты, как и иные клетки in vivo, стали удлинять цепь 
Пальм-н-ЖК на два атома c с образованием С18:0 стеари-
новой н-ЖК и далее вводить в углеродную цепь одну двой-
ную связь при 9-м атоме С, превращая С16:0 Пальм-н-ЖК 
в ώ’-9 С18:1 олеиновую моно-ЖК. Она-то чаще и этери-
фицирована в средней (sn-2) позиции трехатомного спирта 
глицерина (со вторичной спиртовой группой) в эндогенно 
синтезированных ТГ; в sn-1 и sn-3 глицерин с первичными 
спиртовыми группами могут быть этерифицированы еще 
две олеиновые ЖК, а также одна или две Пальм-н-ЖК [32]. 
Иные ЖК в эндогенно синтезированных олеиновых ТГ не 
содержатся.

В филогенезе на ступенях последовательно произо-
шло формирование, можно полагать, нескольких поколе-
ний ГТ, которые обозначены ГТ1–ГТ5 в той последова-
тельности, в какой была установлена их функциональная 
активность. Филогенетически наиболее ранним в тканях 
является менее совершенные ГТ1, которые продолжают и 
сейчас функционировать на мембране эритроцитов, кле-
ток монослоя эндотелия (мезотелий) сосудов и нейронов 
головного мозга. ГТ2 – это низкоаффинный переносчик, 
который располагается на плазматической мембране ге-
патоцитов, почек, эпителии тонкой кишки, в α-клетках и 
β-клетках островков поджелудочной железы. ГТ2 может 
поглощать глюкозу и при снижении ее концентрации в 
межклеточной среде, информируя α-клетки островков 
о состоянии гипогликемии. ГТ2, а позже в филогенезе 
и ГТ4 задействованы в поглощении клетками глюкозы 
в период постпрандиальной гипергликемии. Более со-

Рис. 2. Схема рыхлой гидрофильной упаковки цепей гли-
когена в цитозоле миоцитов (верх) и плотной гидрофобной 
упаковки ТГ в липидных каплях миоцитов и единой капле 
адипоцитов (низ).
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становления в филогенезе функциональных систем [11]. 
ГТ4 дифференцировались на поздних ступенях филоге-
неза, одновременно со становлением системы инсулина, 
и являются зависимыми от функции гормона [16]. ГТ5 
используют клетки только для поглощения моносахари-
да фруктозы; иные моносахара с невысокой активностью 
способны транспортировать ГТ1. Наличие на плазма-
тической мембране скелетных миоцитов и адипоцитов 
только ГТ4 дает основание говорить, что в филогенезе 
формирование этих клеток и тканей произошло на более 
поздних ступенях филогенеза; клетки предназначены для 
реализации биологической функции локомоции; в их ста-
новлении большая роль принадлежит инсулину.

При становлении биологической функции локомоции 
инсулин не сформировал активного поглощения клетками 
глюкозы, а только усовершенствовал (активировал) пас-
сивное поглощение и только инсулинзависимыми клет-
ками. Эти клетки стали синтезировать и выставлять на 
мембрану рецепторы к инсулину, что позволило активиро-
вать поглощение глюкозы в условиях физиологической ги-
пергликемии в межклеточной среде; поглощение глюкозы 
происходит без затраты АТФ и только по градиенту кон-
центрации. Рецепторы к инсулину позволяют выставить 
на мембрану дополнительное количество ГТ4 в течение 
короткого времени: 40 мин при рецепторном сигнале ин-
сулина вместо 4 ч при действии гипергликемии. Однако, 
увеличивая на мембране количество ГТ4, инсулин мало 
что сделал для повышения их производительности; инсу-
лин «берет количеством, а не качеством»; гормон не увели-
чивает производительность ГТ4. Вероятно, сформировать 
активное поглощение гидрофильной глюкозы трудно, к то-
му же гидрофильный гликоген in vivo негде депонировать. 
Поэтому на следующих ступенях филогенеза инсулин стал 
организовывать способ депонирования путем иных биохи-
мических реакций – активации липогенеза из глюкозы и 
превращения большей части поступившей с пищей гидро-
фильной глюкозы в гидрофобную Пальм-н-ЖК.

Полагаем, что Пальм-н-ЖК можно в принципе рас-
сматривать как “гидрофобную форму глюкозы”, удобную 
для депонирования. Если теоретически все количество 
запасенных в адипоцитах ТГ заменить эквиэнергетиче-
ски на гликоген, масса тела человека увеличится прибли-
зительно на 25 кг. ГТ4 от всех иных транспортеров от-
личает сочетание их функции с рецепторами к инсулину, 
и это характерно только для инсулинзависимых клеток.  
В принципе инсулин – анаболический гормон; он иници-
ирует не активное, а только активированное поглощение 
клетками глюкозы; оксигенацию тканей при активации 
окислительного фосфорилирования поглощенной глю-
козы при действии глюкокиназы и использовании o2 из 
воздуха; активное рецепторное поглощение инсулинзави-
симыми клетками н-ЖК и моно-ЖК в форме ТГ в соста-
ве ЛПОНП путем апоЕ/В-100-рецепторного эндоцитоза; 
липогенез de novo из глюкозы; формирование адипоци-
тов. После связывания с рецептором инсулин активирует 
фосфорилирование тирозина при действии тирозинкина-
зы и, в конце концов, синтез ц-АМФ. Далее в результате 
каскадной передачи в клетку сигнала инсулина даже в 
условиях выраженной гипергликемии клетки выставля-
ют на плазматическую мембрану не более половины ГТ4, 
депонированных в эндоплазматической сети.

При становлении в филогенезе биологической функции 
локомоции и синтезе инсулина, формировании системы 
инсулин–гормон в плане обеспечения субстратами энергии 
биологической функции локомоции и активации поглоще-
ния клетками глюкозы сформировал in vivo популяцию ин-
сулинзависимых клеток: скелетные миоциты, адипоциты 

щается на плазматическую мембрану, встраивается и начи-
нает активированно, но все-таки пассивно поглощать глю-
козу. По мере понижения гликемии в межклеточной среде 
инсулинзависимые клетки убирают с плазматической мем-
браны ГТ4 и возвращаются в базальное состояние.

В процессе дифференцировки из фибробластов и дале-
ко не на ранних ступенях филогенеза адипоциты и попе-
речнополосатые миоциты в соответствии с биологическим 
принципом единой технологии становления в филогенезе 
функциональных систем также сформировали ГТ4. Струк-
тура ГТ4 до конца не расшифрована, однако транспортер 
располагает следующими доменами: доменом, который из 
α-спиральных цепей формирует канал для прохождения 
глюкозы и механизмы его функции как осциллятора; канал 
не бывает открыт одновременно с обеих сторон; доменом, 
который обеспечивает перемещение ГТ4 с плазматической 
мембраны в цитозоль и обратно, является белок целлуги-
рин; специфичные белки «замыкания и размыкания» эндо-
сом (экзосом) для ГТ4, которые могут быть и рецепторами-
векторами направленного перемещения на мембрану клет-
ки и обратно. После определенного количества челночных 
переходов (эндосомы ↔ плазматическаая мембрана) ГТ4 
подвергается деградации в лизосомах.

Все ГТ – это высокогомологичные белки-транс-
портеры, однако в филогенезе произошла их специали-
зация, и клетки синтезируют ГТ с разными кинетиче-
скими параметрами. ГТ принято обозначать цифрами в 
порядке того, как они описаны в литературе. ГТ1 – наи-
более древний транспортер; его используют все поколе-
ния эритроциты, поэтому его именуют эритроцитарным 
[2]; в пренатальном периоде ГТ1 имеют и миоциты. ГТ1 
– первый клонированный белок-транспортер; его син-
тез на транскрипционном уровне регулирует цАМФ). 
ГТ1 – наиболее ранний в филогенезе транспортер: он 
функционирует на мембране неоплазированных клеток 
и метастазов; понижает содержание растворимых фраг-
ментов рецепторов в плазме крови: его предлагали ис-
пользовать как тест оценки эффективности химиотера-
пии. Одновременно повышение уровня фрагментов ГТ1 
в крови расценивают как формирование компенсатор-
ных процессов при прекондиционировании, когда пони-
жение парциального давления o2 в перфузате негативно 
соотносится с повышением концентрации растворимых 
фрагментов ГТ1 в плазме крови животных.

ГТ2 (печеночный тип) выставляют на мембрану ге-
патоциты, эпителий почек, тонкой кишки, α- и β-клетки 
островков Лангерганса [34]. Молекула ГТ2 состоит из 
524 аминокислотных остатков. Мутации в гене, кодирую-
щем синтез ГТ2, вызывает понижение чувствительности 
β-клеток островков к глюкозе; это может быть причи-
ной структурно обусловленной, постоянной резистент-
ности к инсулину – СД 2-го типа. При этом в β-клетках 
островков выраженно повышается содержание мРНК 
для белка ГТ2. ГТ3 (мозговой тип) обеспечивают по-
глощение глюкозы нейронами мозга из спинномозговой 
жидкости даже в условиях низкого содержания глюкозы 
в локальном пуле межклеточной среды – в спинномоз-
говой жидкости. ГТ3 функционируют также в плаценте, 
почках и миоцитах плода. Молекула ГТ3 состоит из 496 
аминокислотных остатков. ГТ4 имеют на мембране ин-
сулинзависимые миоциты и адипоциты; его называют 
мышечно-адипоцитарным транспортером. Его содержат 
на мембране и клетки бурой жировой ткани. ГТ4 имеют 
на плазматической мембране только те клетки, у которых 
есть и рецепторы к инсулину. У молекулы ГТ4 509 амино-
кислотных остатков и высокая степень гомологичности 
с более ранними ГТ соответственно единой технологии 



БИОхИмИЯ

инсулин призван обеспечить субстратами энергии био-
логическую функцию локомоции, функции движения. 
Инсулин должен обеспечить субстраты для сезонных пе-
релетов и миграции, биологической реакции гибернации 
– переживания бодрствующих животных при длительном 
голодании в зимний период. Однако для целей, которые 
призван решать инсулин, глюкоза является далеко не 
оптимальной: энергетическая ценность глюкозы невы-
сока; глюкоза выраженно гидрофильна, поэтому трудно 
(невозможно) сформировать ее активное поглощение 
клетками; нет возможности in vivo хранить большие за-
пасы глюкозы в форме гликогена. В силу этого все свое 
внимание инсулин уделил ЖК, которые реально являются 
in vivo оптимальным субстратом для запасания энергии. 
В силу исполнения биологической роли инсулин стал ре-
гулировать прежде всего метаболизм ЖК, всего-то двух 
ЖК – Пальм-н-ЖК и олеиновой моно-ЖК. Именно они 
в каждой из клеток с ранних ступеней филогенеза и яв-
ляются энергетическими субстратами для окисления в 
митохондриях с целью наработки АТФ [9]. Полагаем, что 
биологические основания и накопленный фактический 
материал позволяет считать СД 2-го типа нарушением в 
первую очередь метаболизма ЖК и во вторую – глюкозы.

Однако каким же образом инсулин регулирует мета-
болические превращения глюкозы и углеводов, содер-
жание которых в физиологических условиях – это треть 
энергетической ценности пищи (а бывает и больше), 
если их практически негде запасать? Выраженная, пост-
прандиальная гипергликемия развивается после каждо-
го приема пищи (биологическая реакция экзотрофии), в 
которой и происходит действие инсулина; в биологиче-
ской же реакции эндотрофии (внутреннее питание, вне 
приемов пищи) инсулин участия практически не при-
нимает. Что же получается? При реализации биологиче-
ской функции трофологии, функции питания две посто-
янно чередующиеся биологические реакции экзотрофии 
(внешнее) и эндотрофии (внутреннее) питания основа-
ны на реакциях метаболизма, которые отработаны на 
далеко отстоящих друг от друга ступенях филогенеза.

В биологической реакции экзотрофии (постпранди-
альная гипергликемия и гиперлипидемия) инсулинза-
висимые клетки усиленно (активированно) поглощают 
глюкозу через ГТ4 при рецепторном действии инсули-
на; инсулинзависимые клетки активно поглощают ЖК 
в форме неполярных ТГ в составе олеиновых ЛПОНП 

и перипортальные гепатоциты; рецепторную систему вос-
приятия инсулинзависимыми клетками действия гормона; 
синтез инсулинзависимыми клетками нового поколения 
транспортеров – ГТ4 и фосфорилирование в цитозоле 
глюкозы глюкокиназой вместо гексокиназы. В то же время 
инсулин не сформировал активного, рецепторного погло-
щения глюкозы даже инсулинзависимыми клетками. Веро-
ятно, биологически это верно, поскольку энергетическая 
ценность глюкозы по сравнению с таковой ЖК невелика; 
запасать глюкозу in vivo практически негде; гидрофильный 
гликоген для депонирования является очень неудобным 
субстратом. Вместе с тем глюкоза по сравнению с ЖК име-
ет и преимущество: при метаболизме глюкозы и гликогена 
есть возможность некоторое время синтезировать АТФ и 
при гипоксии, что невозможно для ЖК.

Можно утверждать, что в обеспечении субстратами для 
наработки энергии в биологической функции локомоции 
основное внимание инсулина сосредоточено на совершен-
ствовании метаболизма полярных ЖК и неполярных ли-
пидов, в метаболизме которых инсулин инициировал фор-
мирование принципиальных функциональных и морфо-
логических изменений. Ими являются in vivo увеличение 
среди энергетических субстратов количества неполярных 
липидов; снижение содержания полярных липидов; пре-
валирование синтеза моно-ЖК над н-ЖК. Инсулин совер-
шенствует липогенез – синтез Пальм-н-ЖК из экзогенной 
глюкозы в инсулинзависимых гепатоцитах и адипоцитах, 
поскольку функционально Пальм-н-ЖК можно рассматри-
вать как “гидрофобную форму” глюкозы; повышает актив-
ность пальмитоилэлонгазы и синтез из С16:0 Пальм-н-ЖК 
→ С18:0 стеариновой н-ЖК; экаспрессирует активность 
Δ9-стеаторил десатуразы и синтез С18:0 олеиновой моно-
ЖК, что позволяет формировать эндогенные олеиновые 
ТГ; среди олеиновых, линолевых и линоленовых ТГ только 
первые являются эндогенными, поскольку синтезировать 
линолевую и линоленовую нена-ЖК клетки приматов и че-
ловека не могут; активирует in vivo все ферменты синтеза 
ЖК и их этерификации в неполярные липиды, ТГ, которые 
можно запасать; одновременно ингибирует липолиз – фор-
мирование в адипоцитах из неполярных ТГ полярных ЖК 
в форме НЭЖК с альбумином. Суть этого действия инсу-
лина надо объяснить, и, мы уверены в том, что патогенез 
СД станет более понятным. Не без оснований мы назвали 
инсулин единственным in vivo энергетическим бюджет-
образующим гормоном.

Роль инсулина в метаболизме ЖК столь высока, что 
позволяет нам говорить о том, что СД 2-го типа – это в 
первую очередь патология метаболизма ЖК, субстратов 
для наработки митохондриями энергии, и только во вто-
рую – патология метаболизма углеводов и глюкозы. СД 
– это нарушение метаболизма всего-то двух ЖК – С16:0 
Пальм и С18:1 олеиновой; только они являются субстра-
тами для окисления в митохондриях при наработке энер-
гии, синтеза АТФ, имея разные кинетические параметры 
окисления [10]; нарушение метаболизма всего-то двух 
видов ТГ – олеиновых при этерификации в sn-2 спирта 
глицерина физиологической олеиновой моно-ЖК и афи-
зиологической – Пальм-н-ЖК; нарушение переноса и по-
глощения клетками только олеиновых ЛПОНП, которые 
и предназначены для снабжения скелетных миоцитов 
субстратами для наработки энергии. На рис. 3 показано 
распределение олеиновой, линолевой и линоленовой ЖК 
и одноименных ТГ между отдельными классами апоВ-
100 липопротеинов – ЛПОНП, липопротеинов промежу-
точной плотности и липопротеинов низкой плотности.

Синтез гормона и формирование системы инсулина 
произошло далеко не на ранних ступенях филогенеза, 

Рис. 3. Распределение содержания ЖК, олеиновых, линоле-
вых и линоленовых ТГ в составе ЛПОНП, липопротеинов 
промежуточной плотности и ЛПНП. Все олеиновые и паль-
митиновые ТГ сосредоточены только в ЛПОНП.
По горизонтали – содержание (в %) ЖК; по вертикали – разделение ли-
попротеинов при ультрацентрифугировании. 1 – ЛПОНП; 2 – липопро-
теины промежуточной плотности; 3 – ЛПНП.
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ной биологической роли гормона – энергетического обе-
спечения биологической функции локомоции.

Заметим также, что производительность ГТ во многом 
определена физико-химическими параметрами плазмати-
ческой мембраны клеток и ЖК, которые этерифицирова-
ны в составе фосфолипидов. Чем больше ЭС-поли-ЖК 
этерифицировано в аннулярных фосфолипидах (фосфа-
тидилэтаноламин и фосфатидилсерин) плазматической 
мембраны, которые окружают ГТ как интегральный бе-
лок, создавая более гидрофильное микроокружение в вы-
раженно гидрофобной структуре из фосфатидилхолинов 
[3, 7], чем ниже микровязкость и больше жидкостность 
липидного бислоя мембраны, тем выше функциональная 
способность ГТ и клеток в поглощении глюкозы.

Инсулин, как это ни покажется странным, далеко не в 
первую очередь озабочен метаболизмом углеводов. Пре-
жде всего он обеспечивает запасание субстратов энергии 
для функции локомоции. Только накопление ЖК является 
in vivo эффективным способом запасания энергии, посколь-
ку при окислении 1 г ЖК освобождается больше энергии 
(9,3 ккал), чем при метаболизме 1 г углеводов (3,7 ккал).  
Высокая энергетическая ценность субстратов обусловлена 
высвобождением энергии при окислении связей -c–c- и 
-c–h- в липидах больше, чем в углеводах. Поскольку жиры 
выраженно гидрофобны, в депо жировой ткани нет воды, 
это обеспечивает почти 9-кратную разницу в эффектив-
ности запасания ЖК в форме ТГ по сравнению с таковой 
глюкозы в форме гликогена. У человека массой 70 кг энер-
гетических запасов ЖК в форме ТГ достаточно для голо-
дания в течение примерно 40 дней. Для запасания такого 
же количества субстрата энергии в форме гликогена масса 
тела должна быть не менее чем 140 кг.

У животных, которые располагаются на более низких 
ступенях развития, жировой ткани и адипоцитов – специ-
ализированных клеток для запаса субстратов энергии, нет; 
они сформировались только при становлении биологиче-
ской функции локомоции и системы инсулина. У животных 
при отсутствии специализированных адипоцитов накопле-
ние ЖК в форме ТГ происходит в гепатоцитах, миоцитах 
и даже в межклеточном пространстве в контакте с мембра-
ной миоцитов. При этом запасенные ТГ остаются метабо-
лически активными, их можно быстро мобилизовать при 
внеклеточном действии гормонзависимых липаз миоци-
тов и быстро пассивно поглотить в форме НЭЖК. У части 
насекомых запас ЖК происходит в специализированном 
«жировом теле», которое имеют бабочки и муравьи, но не 
филогенетически ранние стрекозы. Полагаем, что рацио-
нально отдельно, более внимательно рассмотреть филоге-
нетически не столь раннюю паракринную («муниципаль-
ная») регуляцию адипоцитов. Важно установить биологи-
ческое предназначение каждого из локальных гормонов 
наиболее молодой жировой ткани, а также и приемы ее 
«федеральной» регуляции, исходя из ее основного предна-
значения – обеспечение запасами энергии биологической 
функции локомоции. При этом не делать предположений, 
которые противоречат общей биологии.

Молекула инсулина в течение ХХ века постоянно 
находилась на переднем крае исследований. Открытие 
инсулина Бантингом и Бестом в 1922 г. стало первым се-
рьезным продвижением в клинической эндокринологии 
и положило начало лечению пациентов с СД. За этим по-
следовали успехи в молекулярной и сравнительной эн-
докринологии и выяснение основ гуморальной, гормо-
нальной регуляции многих сторон метаболизма in vivo. 
В результате инсулин стал первым белком, для которого 
установлена первичная структура – последовательность 
аминокислотных остатков. Впервые методом радио-

путем апоЕ/В-100-рецепторного эндоцитоза; активи-
рованное поглощение глюкозы и активное поглощение 
ЖК сформировано на поздних ступенях филогенеза, при 
становлении биологической функции локомоции.

В биологической реакции эндотрофии вне приема 
пищи все клетки поглощают глюкозу пассивно при дей-
ствии нормогликемии (эугликемия) в межклеточной 
среде через разные ГТ, но не ГТ4; все клетки пассив-
но по градиенту концентрации поглощают полярные 
ЖК из комплексов НЭЖК с альбумином пассивно пу-
тем диффузии через плазматическую мембрану и при 
действии белков, переносящих НЭЖК, в цитозоле; все 
эти реакции отработаны на ранних ступенях филогене-
за при становлении биологической функции гомеостаза.  
В силу этого синдром резистентности к инсулину фор-
мируется только в биологической реакции экзотрофии, 
но развившиеся нарушения могут оставаться и во время 
реализации биологической реакции эндотрофии.

В физиологической реакции экзотрофии при пост-
прандиальной гипергликемии и гиперлипидемии инсулин 
решает, что глюкозу, которую депонировать возможно су-
губо ограниченно, расходовать (окислять в митохондри-
ях) в первую очередь, а ЖК складировать и хранить для 
реализации в биологической функции локомоции. Для 
этого инсулин связывается с рецепторами на мембране 
инсулинзависимых клеток и усиливает активированное 
поглощение глюкозы через ГТ4; активирует депонирова-
ние в клетках максимально возможного количества глю-
козы в форме гидрофильного гликогена; блокирует липо-
лиз ТГ, запасенных во всех инсулинзависимых клетках, 
в первую очередь в адипоцитах; выраженно понижает в 
межклеточной среде содержание НЭЖК с альбумином; 
уменьшает пассивное поглощение НЭЖК миоцитами; 
сводит к минимуму содержание в цитозоле, во-первых, ке-
тоновых тел – метаболитов С4 масляной ЖК, во-вторых, 
короткоцепочечных С6–С10 ЖК, в-третьих, С16: Пальм-
н-ЖК, единственно для которой в митохондриях имеется 
специфичный транспортер – карнитин-пальмитоил ацил-
трансфераза; вынуждает митохондрии окислять глюкозу, 
стараясь скорее всю ее использовать.

Одновременно инсулин активирует в гепатоцитах 
и адипоцитах липогенез и превращение гидрофильной 
глюкозы в ее «гидрофобную» форму, которой обосно-
ванно, полагаем, является Пальм-н-ЖК, и активирует 
превращение Пальм-н-ЖК в олеиновую моно-ЖК, фор-
мирование в гепатоцитах олеиновых ТГ и образование 
олеиновых ЛПОНП, синтез апоЕ и активное поглоще-
ние ЛПОНП всеми инсулинзависимыми клетками путем 
апоЕ/В-100-рецепторного эндоцитоза. Инсулин в биоло-
гической реакции экзотрофии старается как можно бы-
стрее и полно использовать глюкозу и сохранить in vivo 
как можно больше ЖК (Пальм-н-ЖК и олеиновая моно-
ЖК) как субстрат для реализации далее биологической 
функции локомоции. Поэтому “трогательное” первооче-
редное отношение инсулина к глюкозе можно образно 
охарактеризовать как “исчезни с глаз моих”.

Основное действие инсулина сосредоточено на регу-
ляции метаболизма ЖК и запасании субстратов для обе-
спечения субстратами энергии биологической функции 
локомоции. В принципе инсулин мало что сделал для 
совершенствования метаболизма углеводов и глюко-
зы, создав только активированное поглощение глюкозы 
всего-то тремя клетками при использовании ГТ4. В то 
же время инсулин во многом усовершенствовал метабо-
лизм ЖК. На какие бы аспекты действия инсулина как 
регулятора метаболизма мы бы не обратили внимание, 
все они являются составными частями исполнения еди-
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иммунного анализа определили содержание инсулина 
в биологической среде. Инсулин – первый гормон, для 
которого установлена третичная и четвертичная струк-
тура, и белок впервые получен в кристаллическом ви-
де. Проинсулин был первым белком-предшественником 
пептидных гормонов, который удалось определить. ДНК 
инсулина и его ген впервые клонировали при использо-
вании рекомбинантной технологии.

Инициирует синтез инсулина нарушение биологиче-
ской функции эндоэкологии и превышение концентра-
ции глюкозы выше верхнего уровня физиологического 
(эугликемического) интервала, т. е. состояние гипергли-
кемии в межклеточной среде и цитозоле β-клеток остров-
ков Лангерганса; последнее действие обеспечивает ГТ2. 
Используя рецепторы и инсулинзависимые ГТ4, гормон 
активирует поглощение глюкозы всеми инсулинзависи-
мыми клетками; поглощение же глюкозы филогенети-
чески более ранними клеткам in vivo активирует только 
гипергликемия; гипергликемия и инсулин – это разные 
гуморальные регуляторы на ранних и поздних ступенях 
филогенеза. Если удалить все β-клетки островков у любо-
го из позвоночных, развивается гипергликемия, и появля-
ются симптомы СД; происходит это не позже, чем через  
2 нед после вмешательства [22]. И, хотя инсулинподоб-
ные пептиды склонны рассматривать как предшествен-
ники инсулина, они являются всего-то факторами роста 
и проявляют только схожую активность; в то же время 
рецепторы для них и для инсулина на плазматической 
мембране клеток характеризует высокая степень гомоло-
гичности.

Адипоциты сохранили все свои филогенетически 
ранние способности; они остались клетками РСТ и, как 
и ранее в филогенезе, принимают участие в реализации 
биологической функции эндоэкологии (поддержание чи-
стоты межклеточной среды организма), биологической 
реакции воспаления, формировании синдрома системного 
воспалительного ответа. Поэтому in vivo любое по этио-
логии замусоривание межклеточной среды эндогенными 
флогогенами, инициация биологическим мусором через 
toll-рецепторы синдрома системного воспалительного от-
вета, в реализации биологической реакции воспаления 
всегда примут участие адипоциты, такие как клетки РСТ. 
Со временем адипоциты стали воспринимать как процесс 
замусоривания и накопление в цитозоле таких ТГ, которые 
не способны гидролизовать позиционно и стереоспеци-
фичные гормонзависимые липазы. Это является причи-
ной формирования больших и метаболически неактивных 
адипоцитов. Прежде всего это результат нарушения био-
логической функции трофологии, биологической реакции 
экзотрофии (внешнее питание) и высокого содержания в 
пище афизиологических ЖК и избытка физиологической 
Пальм-н-ЖК. При этом биологическая реакция воспале-
ния развивается в рамках жировой ткани, следствием чего 
всегда является формирование резистентности к инсулину. 
В дополнение к этому какая бы по этиологии биологиче-
ская реакция воспаления не развивалась in vivo, она всегда 
будет выражена в активации синтеза клетками РСТ (в пер-
вую очередь оседлыми макрофагами) первичных и вторич-
ных медиаторов воспаления.

Функциональная роль инсулина в биологической 
реакции экзотрофии заключается в том, что он вынуж-
дает митохондрии окислять глюкозу для возможно ее 
быстрого и полного использования. Для этого инсулин 
рецепторно усиливает поглощение глюкозы всеми инсу-
линзависимыми клетками, формируя повышение ее со-
держания в цитозоле. Однако физиология филогенети-
чески наиболее древних митохондрий состоит в том, что 

они, вероятно, с позиций особенностей термодинамики 
и условий ранних ступеней филогенеза всегда предпо-
читают окислять ЖК, а не глюкозу. Если в порядке пред-
почтения (согласно константам скорости реакции) рас-
положить все субстраты, которые in vivo окисляют мито-
хондрии, то получится следующая последовательность:

а) метаболиты самой короткой С4 масляной ЖК (ке-
тоновые тела);

б) короткоцепочечные С6–С10 ЖК;
в) Пальм-н-ЖК, только для которой митохондрии 

имеют единственный и специфичный транспортер – 
карнитин-пальмитоил ацилтрансферазу;

г) глюкоза.
С учетом вышесказанного митохондрии начнут окис-

лять глюкозу только тогда, когда в цитозоле не останет-
ся кетоновых тел, не будет С6–С10 короткоцепочечных 
ЖК, и будут только следовые количества полярной 
Пальм-н-ЖК в форме НЭЖК. Изменить функциональ-
ные свойства филогенетически наиболее древних орга-
нелл (митохондрии) филогенетически поздний инсулин 
в соответствии с методологическим положением о «био-
логической» субординации не может. Поэтому для того 
чтобы принудить митохондрии начать окисление глю-
козы, инсулин вначале ингибирует во всех клетках все 
биохимические реакции, при которых происходит осво-
бождение полярных НЭЖК или полярных метаболитов 
ЖК. И только тогда, когда в физиологических условиях 
инсулин это делает, митохондрии начинают окислять 
глюкозу. Однако, если убрать из цитозоля все липиды 
– субстраты для окисления – инсулин не сможет, мито-
хондрии не станут окислять глюкозу. При этом незави-
симо от различия этиологических факторов формирует-
ся единый в своем патогенезе синдром резистентности 
к инсулину, при котором митохондрии физиологически 
для них не хотят окислять глюкозу, продолжая окислять 
ЖК и их полярные метаболиты. Таким образом, прежде 
всего действие инсулина физиологично в условиях ги-
пергликемии, биологической реакции экзотрофии, оно 
направлено на регуляцию метаболизма ЖК и только по-
том на метаболические превращения глюкозы. На этом 
основании СД 2-го типа можно рассматривать в первую 
очередь, как нарушение метаболизма н-ЖК и моно-ЖК, 
а во вторую – метаболизма глюкозы.

Существуют ли вещества, введение которых вызывает 
in vivo столь же выраженую и длительную гипогликемию 
в межклеточной среде, как инъекция инсулина? Да, таким 
веществом является, в частности d, l-аминокарнитин [22]. 
Добавление его в пищу животных приводит к ингибиро-
ванию во внутренней мембране митохондрий активности 
карнитин-пальмитоил ацилтрансферазы и блокаде погло-
щения митохондриями ЖК [14]. Выраженное снижение 
содержания ЖК и их метаболитов в матриксе вынуждает 
митохондрии окислять глюкозу. Понижение уровня глю-
козы в цитозоле усиливает поглощение клетками глюкозы 
из межклеточной среды, вызывая выраженную гипоглике-
мию и понижая содержание в межклеточной среде мета-
болитов С4 масляной ЖК (кетоновые тела) [23]. Согласно 
циклу Рендла, который функционирует только аутокринно, 
при избытке в матриксе митохондрий ацетил-КоА, кото-
рый весь не получается метаболизировать в цикле Кребса, 
происходит активация начальных этапов липогенеза. При 
этом из двух молекул ацетил-КоА образуется ацетоацетил-
КоА, а из трех – малонил-КоА; последний физиологически 
ингибирует активность карнитин-пальмитоил ацилтранс-
феразы и останавливает транспорт в матрикс митохон-
дрий ЖК в активированной форме ацил-КоА, образование 
короткоцепочечных ацил-КоА и метаболитов масляной 
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ЖК [26]. Можно обоснованно полагать, что по такому же 
филогенетически древнему принципу – лишение митохон-
дрий наиболее предпочтительных субстратов окисления, 
уменьшение образования метаболитов С4 ЖК (кетоновые 
тела), короткоцепочечных метаболитов Пальм-н-ЖК и 
олеиновой моно-ЖК – происходит и реализация действия 
филогенетически позднего инсулина.

Все сложности и непонимание патогенеза резистент-
ности к инсулину будут преодолены, если мы станем 
трактовать биологическое действие инсулина не на 
основании скорополительных наблюдений за развитием 
гипогликемии, а на основании становления процессов 
регуляции, которые сформировались в филогенезе на 
протяжении сотен миллионов лет. В своих исследова-
ниях мы в полной мере согласны с Н. А. Тимофеевым-
Рессовским в том, что «любое биологическое исследо-
вание является оправданным только в том случае, если 
оно имеет эволюционный выход». Это и есть тест на 
выживание теорий патогенеза наиболее распространен-
ных в популяции человека заболеваний, включая ате-
росклероз, артериальную гипертонию, СД и ожирение. 
Эти биологически обоснованные положения позволяют 
по-иному рассматривать действие инсулина, вносить 
коррективы в лечение и профилактику СД и трактовать 
диетотерапию, в которой липидам, а не только углево-
дам принадлежит существенно более важная роль, чем 
мы себе это представляем. Это поможет в лечении и в 
профилактике данного заболевания. С нарушением ме-
таболизма ЖК связано и формирование синдрома рези-
стентности к инсулину.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНСУЛИНА: ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЛОТОЯДНЫХ В ОКЕАНЕ В 
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Филогенетическая теория общей патологии концентрирует внимание исследователей на следующих аспектах биоло-
гического действия инсулина. 1. На ступенях филогенеза инсулин предназначен in vivo в первую очередь для регуляции 
метаболизма жирных кислот (ЖК) и во вторую – для метаболизма глюкозы; клетки начали регулировать метаболизм 
ЖК на миллионы лет раньше, чем глюкозы. Поздний в филогенезе инсулин блокирует липолиз только в поздних инсулино-
зависимых подкожных адипоцитах, но не в ранних в филогенезе висцеральных жировых клетках сальника. 2. Биологиче-
ская роль инсулина – формирование in vivo биологической функции локомоции, движения за счет сокращения поперечно-
полосатых миоцитов и обеспечения их субстратами (ЖК и глюкоза) для наработки энергии в форме макроэргического 
аденозинтрифосфата. 3. Биологическое предназначение позднего в филогенезе инсулина – превращение плотоядных 
(рыбоядных) животных в океане в травоядные на суше; синтез in vivo эндогенных ЖК из принятой с пищей глюкозы.4. 
Инсулин сформировал in vivo высокоэффективный олеиновый вариант метаболизма ЖК взамен более раннего в фило-
генезе, менее эффективного пальмитинового.5. Биологически инсулин предназначен для обеспечения клеток энергией, для 
совершенствования физической активности и кинетических параметров организма. Согласно филогенетической теории 
общей патологии, основам эндокринологии, в клинике мы имеем дело с: 1) редкими случаями структурно обусловленного, 
инсулинодефицитного сахарного диабета 1-го типа; 2) столь же редкими случаями структурно обусловленного (пато-
логия рецептора), но гиперинсулинемического диабета 2-го типа и 3) большим числом пациентов с функциональными 
нарушениями действия гормона, с синдромом ИР, в частности у пациентов с метаболическим синдромом и пациентов с 
ожирением. Оптимально пища травоядных, мы полагаем, может содержать такое количество пальмитиновой НЖК, 
которое гепатоциты могут этерифицировать в состав олеиновых ЛПОНП, а клетки поглотить в олеиновых, лиганд-
ных ЛПОНП путём апоЕ/В-100 эндоцитоза без образования ЛПНП.
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BIOLOGICAL ROLE OF INSULIN: TRANSFORMATION OF CARNIVORES LEAVING IN THE OCEAN 
INTO HERBIVORES LIVING ON THE DRY LAND. DEVELOPMENT OF THE BIOLOGICAL FUNCTION OF 
LOCOMOTION AND KINETIC PARAMETERS OF THE BODY
National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of Health of Russia,  Moscow, 121552
Phylogenetic theory of general pathology draws researchers’ attention to the following aspects of the biological effects of insulin. 
1. Phylogenetically, in vivo insulin is primarily involved in the metabolism of fatty acids (FA) and only in the second turn in glucose 
metabolism; regulation of FA metabolism in cells started millions of years earlier than that of glucose metabolism. Phylogeneti-
cally late insulin blocks lipolysis only in phylogenetically late insulin-dependent subcutaneous adipocytes but not in phylogeneti-
cally early visceral fat cells of the omentum. 2. Biological role of insulin consists in the formation of the biological function of 
locomotion, i.e., movement arising from contraction of striated myocytes provided with substrates (FA and glucose) for energy 
production as macroergic ATP. 3. Biological destiny of phylogenetically late insulin is transformation of carnivorous (fish-eating) 
animals living in the ocean into herbivores living on the dry land. 4. Insulin has formed in vivo highly efficient oleic variant of 
FA metabolism instead of phylogenetically early less efficient palmitic variant. 5. Biologically, insulin is destined for providing 
cells with energy and perfection of physical activity and kinetic parameters of the organism. According to phylogenetic theory of 
general pathology and basic principles of endocrinology, clinical cases should be regarded as: 1. rare structurally-related insulin-
deficient type I diabetes mellitus, 2. rare structurally-related (receptor pathology) hyperinsulinemic type II diabetes mellitus, and 
3. a great number of patients with functional disorders in the hormone activity, insulin resistance syndrome, metabolic syndrome 
and obesity. We believe that the food of herbivores should contain palmitic acid in the amounts that hepatocytes can esterify into 
oleic very low density lipoproteins and cells can internalize as ligand oleic by apoЕ/В-100 endocytosis without formation of low 
density lipoproteins. 
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В 2012 г., через 160 лет после Р. Вирхова и его клеточной 
теории общей патологии, мы опубликовали иную филогенети-
ческую теорию общей патологии [1]. В её свете на ступенях 
филогенеза (общего анамнеза всего живого) и в онтогенезе 
(анамнезе особи) биологическое предназначение инсулина и 
его роль в регуляции метаболизма, в обеспечении клеток энер-
гией проступает более рельефно. Филогенетическая теория 
общей патологии концентрирует внимание исследователей на 
следующих аспектах биологического действия инсулина.

1. На ступенях филогенеза инсулин предназначен in vivo в 
первую очередь для регуляции метаболизма жирных кислот 
(ЖК) и во вторую – для метаболизма глюкозы; клетки начали 
регулировать метаболизм ЖК на миллионы лет раньше, чем 
глюкозы. Поздний в филогенезе инсулин блокирует липолиз 
только в поздних инсулинозависимых подкожных адипоци-
тах (ИПА), но не в ранних в филогенезе висцеральных жиро-
вых клетках (ВЖК) сальника. 

2. Биологическая роль инсулина – формирование in vivo 
биологической функции локомоции, движения за счёт со-
кращения поперечнополосатых миоцитов и обеспечения их 
субстратами (ЖК и глюкоза) для наработки энергии в форме 
макроэргического аденозинтрифосфата (АТФ). 

3. Биологическое предназначение позднего в филогенезе 
инсулина – превращение плотоядных (рыбоядных) животных 
из океана в травоядные на суше; синтез in vivo эндогенных 
ЖК из принятой с пищей глюкозы.

4. Инсулин сформировал in vivo высокоэффективный 
олеиновый вариант метаболизма ЖК взамен более раннего в 
филогенезе, менее эффективного пальмитинового.

5. Биологически инсулин предназначен для обеспечения 
клеток энергией, для совершенствования кинетических, фи-
зических параметров организма. 

Становление на ступенях филогенеза биологической функ-
ции инсулина. Если в течение 9 нед беременности у собак в 
динамике методами иммуноморфологии проследить сроки 
формирования в островках Лангерганса поджелудочной желе-
зы ὰ- и β-клеток на основании  эндокринной функции можно 
отметить, что ὰ-клетки начинают функционировать на 2 нед 
раньше, чем β-клетки. Используем постулат общей биологии 
Э. Геккеля, согласно которому онтогенез повторяет основные 
этапы филогенеза: если экстраполировать временные разли-
чия в онтогенезе на продолжительность филогенеза (≈ 4 млрд 
лет), можно полагать, что секрецию глюкагона ὰ-клетки нача-
ли на миллионы лет ранее секреции β-клетками инсулина [2]. 

Первыми живыми организмами на земле были анаэроб-
ные гетеротрофы археи; потребности в энергии однокле-
точные удовлетворяли за счёт β-окисления в митохондриях 
активированной уксусной кислоты, ацетил-КоА и образова-
ния макроэргических АТФ [3]. Все химические реакции в то 
время протекали в анаэробной среде, в отсутствие О2; соглас-
но биогеохимической теории В.И. Вернадского; первые глу-
боководные гетеротрофы окисляли С4 КТ и миллионы лет 
глюкозу не синтезировали вообще [4]. Для наработки АТФ 
археи использовали только ацетил-КоА, которые образуют 
митохондрии при окислении КТ и С6-С10 короткоцепочеч-
ных ЖК в анаэробном, биохимическом цикле трикарбоновых 
кислот и в физико-химических реакциях дыхательной цепи.

Через сотни миллионов лет, когда в океане накопилось 
достаточное количество биологического субстрата (белков) 
для формирования новых клеток, в тёплых и солнечных ак-
ваториях океана произошло зарождение и становление иных 
одноклеточных. Они развивались как автотрофы и стали 
синтезировать глюкозу in situ de novo из СО2 и Н2О. Хими-
ческая реализация идеи потребовала создания исполнитель-
ных механизмов – формирования хлорофилла в пластидах 
цитоплазмы и сложных механизмов сочетанной регуляции 
физико-химических и биохимических процессов, прообраза 
будущих нейронных цепей.

Общее уравнение реакции синтеза глюкозы, протекающей 
в присутствии хлорофилла: 6СО2 + 6Н2О + hʋ (квант света) 
→ C6Н12О6 + 6О2. Глюкозу – основной продукт фотосинтеза 
образуют клетки в цикле Кальвина; для получения энергии 
автотрофы стали использовать химический потенциал глю-
козы и её полимера; глюкоза для автотрофов – универсаль-
ный субстрат для наработки энергии в реакциях метаболиз-
ма. Пути химической утилизации глюкозы, вероятно, были 
многообразны, начиная от анаэробного гликолиза и кончая 
более выгодным (на порядок) аэробным окислением. В них 
и происходит последний этап превращения энергии излуче-
ния солнца в химическую энергию макроэргического АТФ. В 
«темновой» части схемы расщепление макроэргических свя-
зей АТФ позволяет осуществить гидролиз воды до электро-
нейтрального О2, протона и электрона. 

Молекулярный О2 освобождается в окружающую среду, в 
которой возрастает его концентрация. И протоны Н+ и энергию 
АТФ используют клетки для синтеза глюкозы в пентозофосфат-
ном цикле Кальвина: итогом становится конденсация 2 С3 ме-
таболитов углеводов с образованием глюкозы – универсального 
С6-субстрата. Из неё автотрофы образуют фруктозу, сахарозу, 
многоатомные спирты-полиолы (этиленгликоль, глицерин, кси-
лит, сорбит) и С4 КТ [5]. Из глюкозы же, переводя её в ацетил-
КоА, они синтезируют и ЖК: одноклеточные автотрофы депо-
нируют ЖК в цитоплазме в форме гидрофобных эфиров – ТГ. 

Митохондрий у автотрофов нет: для наработки энергии 
автотрофы задействовали пируватдегидрогеназный (ПДГ) 
комплекс; в цитоплазме он осуществляет декарбоксилиро-
вание пирувата с образованием ацетил-КоА. Каскад биохи-
мических реакций восстановительного синтеза глюкозы из 
исходных окисленных фрагментов, из СО2 и Н2О автотрофы 
совершенствовали в течение миллионов лет. Можно пола-
гать, что создание столь сложной последовательности гар-
монически сопряжённых физико-химических и биохимиче-
ских процессов, потребовало от автотрофов создания иных 
систем регуляции метаболизма, первоначальных нейронных 
сетей. Они-то, можно полагать, и стали прародителями ней-
ронов, всех клеток и функции нервной системы в целом. Ре-
акции декарбоксилирования пировиноградной кислоты (пи-
рувата), переноса ацетильной группы к коэнзиму А (КоА) и 
её связывания коферментом осуществлены с участием трех 
ферментов и коферментов. Предшественниками четырех 
являются витамины: тиамин, рибофлавин, никотинамид и 
пантотеновая кислота. При высокой концентрации пирувата 
в реакционной среде количественное превращение лактата в 
пировиноградную кислоту останавливается.
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Со временем в мировом океане стали доминировать ав-
тотрофы; они синтезировали и отладили метаболизм глю-
козы: а) из пирувата синтезировали ацетил-КоА и ЖК, усо-
вершенствовали плазматическую мембрану, которая состоит 
из разных по структуре фосфолипидов, более гидрофобных 
доменов – рафтов, однослойной (двухслойной) мембраны 
клеточных органелл. Автотрофы стали запасать глюкозу в 
форме полимера гликогена в цитоплазме и депонировать ЖК 
в форме ТГ в каплях липидов. Стараниями автотрофов стало 
возможно реализовать аэробные биохимические процессы; 
эпоха анаэробных архей заканчивалась.

Драматичная ситуация в биологии разрешилась путём 
симбиотического слияния, биологической реакции экзоцито-
за: автотрофные одноклеточные фактически поглотили архей, 
симбиотически «приватизировали» все их субклеточные орга-
неллы, включая митохондрии вместе с геномом и пероксисомы. 
Симбионты при этом остались анаэробными автотрофами; ми-
тохондрии их сохранили способность осуществлять уже аэроб-
ные реакций. Это касается, в частности, образование ацетил-
КоА из пирувата в ПДГ комплексе цитоплазмы, превращение 
его в биохимическом цикле Кребса, в физико-химических ре-
акциях «дыхательной цепи» и синтез АТФ. Со временем, часть 
генов митохондрий переместилась в геном симбионтов; в то 
же время за экспрессию протеинов дыхательной цепи, а также 
синтез специфичных ФЛ внутренней мембраны митохондрий 
- кардиолипинов, продолжают сами митохондрии [6]. Со вре-
менем установились тесные субстратные связи ПДК комплекса 
автотрофов в цитоплазме с матриксом митохондрий.

Биохимические последствия симбиотического слияния 
следующие: митохондрии как и прежде нарабатывают АТФ, 
осуществляют метаболизм энергоемких субстратов (ЖК и 
глюкозу) после превращения и ЖК и глюкозы в ацетил-КоА. 
В цитоплазме клетки могут гидролизовать глюкозу в отсут-
ствие О2 в ходе реакции гликолиза:анаэробные биохимиче-
ские реакции гликолиза останавливаются на пути гликоген→ 
глюкоза→ лактат. Ни скелетные миоциты, ни кардиомиоци-
ты метаболизировать молочную кислоту (лактат) не могут. 
Превращение лактата в пируват и биохимические реакции 
восстановления в глюкозу, осуществляют только гепатоциты 
в цикле Кори. Количество АТФ, которое продуцируют мито-
хондрии при окислении глюкозы, оказывается много больше, 
когда последовательно клетки реализуют функцию ПДГ ком-
плекса и митохондрии [7]. 

Гидролиз глюкозы в цитоплазме клеток с образовани-
ем двух молекул пирувата является гликолизом (от греч.
γλυκός — сладкий и ύσης — расщепление), путём Эмбдена-
Мейергофа. Гликолиз включает десять последовательных 
реакций и сопровождается образованием двух молекул АТФ. 
Гликолиз является филогенетически ранним, наиболее востре-
бованным путём утилизации клетками глюкозы в отсутствии 
кислорода в анаэробных условиях. В аэробных условиях про-
исходит много более эффективное декарбоксилирование пи-
рувата в ПДГ комплексе, образование ацетил-КоА и метабо-
лическое превращение его в цикле Кребса и дыхательной цепи 
митохондрий с образованием много большого числа АТФ.

Становление аэробного варианта метаболизма глюкозы 
имеет большое значение в эволюции симбионтов. Если энер-
гетика бескислородного (анаэробного) метаболизма глюкозы 
(гликолиза) составляет всего 200 кДж/моль, то в ходе О2- про-
цесса освобождается 2600 кДж/моль, т. е. в 13 раз больше. 
Анаэробный гликолиз в цитоплазме приводит к образованию 
двух мол. АТФ, ав аэробных условиях (сочетание функций 
ПДГ комплекса и митохондрии) АТФ образуется в 18 раз 
больше. В ходе аэробного окисления глюкозы в клетке более 
90% преобразуется в энергию макроэргических связей АТФ. 
Вне сомнения, АТФ является эффективным переносчиком 
энергии в биохимических процессах. Однако АТФ запасает 
эту энергию лишь кратковременно, превращаясь при этом в 

аденозиндифосфат (АДФ). Поэтому клетки лишены возмож-
ности запасать энергию в форме АТФ; запасают они энергию 
в цитоплазме только в форме высокоэнергетических субстра-
тов химической природы. Субстратами являются насыщенные 
ЖК (НЖК), мононенасыщенные ЖК (МЖК) в форме гидро-
фобных ТГ и глюкоза в форме гидрофильного гликогена. 

Это в полной мере относится и к функции цикла Кребса 
в митохондриях. В них реализован аллостерический (по ме-
ханизму обратной связи) тип регуляции, при котором актив-
ность ключевого фермента реакции аллостерически тормо-
зит накопление конечных продуктов реакции. В это же время 
произошло становление регуляции, которую именуют циклом 
Рендла, когда на аутокринном уровне клетки одновременно 
используют лишь один из субстратов окисления (ЖК или глю-
коза). Клетки эффективно переключают процесс окисления 
ЖК на окисление глюкозы (и наоборот) в зависимости от до-
ступности и реальной концентрации субстратов в цитоплазме. 
Происходит это только на уровне клетки, только на первом 
уровне относительного биологического совершенства. 

Взаимоотношение ЖК → глюкоза → ЖК на аутокринном 
уровне регуляции метаболизма. In vivo формируются два пула 
молекул ацетил-КоА (химически они, естественно, неразличи-
мы): в одном случае ацетил-КоА образован при окислении КТ 
и ЖК, в другом – сформирован по схеме реакций в составе 
ПДГ комплекса первоначально из глюкозы. Мы полагаем, что 
все соматические клетки, прародителями которых были археи 
до слияния с автотрофами, синтезируют в митохондриях АТФ 
преимущественно из ацетил-КоА. Одновременно все нервные 
клетки, прародителями которых явились автотрофы до слия-
ния с археями, синтезируют в митохондриях АТФ из глюко-
зы, из пирувата, из ацетил-КоА. На этом основании все клет-
ки нервной системы, центральной нервной системы (ЦНС) 
синтезируют в митохондриях АТФ только при метаболизме 
глюкозы и заменить его кетоновыми телами возможности не 
представляется. 

При гипогликемии в спинномозговой жидкости компен-
саторное увеличение содержания КТ не приводит к актива-
ции синтеза АТФ; формируется состояние кетоацидоза с раз-
витием далее гипогликемической мозговой комы при отсут-
ствии АТФ в цитоплазме нейронов, при дефиците энергии. 
Для наработки АТФ митохондриями нейронов и астроцитов 
в качестве субстрата необходима только глюкоза, но никак 
не КТ. КТ – единственная форма С4 ЖК, которую способна 
переносить выражено гидрофильная спинномозговая жид-
кость. Не гематоэнцефалический барьер препятствует по-
ступлению в клетки ЦНС средне- и длинноцепочечных ЖК 
– высокая гидрофильность спинномозговой жидкости. По 
физико-химическим параметрам спинномозговая жидкость 
сходна с первичной мочой в канальцах нефрона. 

Миллионы лет, с ранних ступеней филогенеза, археи 
окисляли КТ, ЖК и не окисляли глюкозу; глюкозу археи про-
сто не синтезировали. И в настоящее время, когда содержа-
ние КТ и неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК) в 
ассоциации с альбумином в межклеточной среде становится 
сниженным, только тогда митохондрии соматических клеток 
переключаются на окисление ацетил-КоА, который образо-
ван из глюкозы. Цикличной конкуренции между субстратами 
«ЖК ↔ глюкоза» не происходит; клетки начинают поглощать 
глюкозу только тогда, когда содержание КТ и ЖК в межкле-
точной среде и плазме крови снижено. Пока для клеток есть 
возможность поглощать из межклеточной среды КТ и ЖК, 
поглощать глюкозу они не начнут. 

Сколь бы высокую и длительную гипергликемию мы не 
моделировали in vivo путём внутривенных инфузий глюкозы, 
поглощение клетками НЭЖК из ассоциатов с альбумином ни-
как не уменьшится. Это противоречит мнению о том, что цикл 
Рендла (цикл ЖК ↔ глюкоза) функционирует на всех 3 уровнях 
относительного биологического совершенства: а) в клетках; б) 
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на уровне ПС клеток, органов и систем органов и в) на уров-
не организма, in vivo. На всех ступенях филогенеза, начиная со 
времени архей, поглощение клетками НЭЖК доминирует над 
поглощением глюкозы. Пока есть возможность поглощать ЖК 
(в форме КТ и НЭЖК) из плазмы крови, из межклеточной сре-
ды, клетки поглощать глюкозу не начнут. Эта же филогенетиче-
ская, биологическая зависимость положена и в основу действия 
инсулина. Инсулин понижает содержание ЖК (во всех химиче-
ских формах) в межклеточной среде и в плазме крови с целью 
усилить поглощение клетками глюкозы [8]. 

Поглощение ЖК и глюкозы на аутокринном уровне. Гра-
диент концентраций НЭЖК межклеточная среда : цитоплаз-
ма всегда высока: цитоплазма содержит только следовые ко-
личества НЭЖК. Одновременно физиологичное содержание 
НЭЖК в плазме крови составляет 0,5–0,8 мМ, возрастая до 
1,5 мМ в постпрандиальном периоде, после еды. Если осво-
бождение полярных НЭЖК в плазму крови оказывается чрез-
мерным, когда альбумин уже не может эффективно связывать 
НЭЖК, избыток полярных НЭЖК формирует в плазме кро-
ви фракцию свободных ЖК, а избыток НЭЖК при физико-
химической ассоциации – сферические мицеллы, которые 
продолжают циркулировать в крови. 

Активированное (не активное) поглощение полярных 
НЭЖК клетками реализует ранняя в филогенезе CD36-
транслоказа ЖК с характерной высокой константой скоро-
сти реакции. Белки цитоплазмы, связывающие ЖК, быстро 
доставляют поглощённые клетками полярные НЭЖК к ми-
тохондриям (для окисления) или к канальцам эндоплазма-
тической сети для депонирования ЖК в форме капель непо-
лярных ТГ. Митохондрии из цитоплазмы быстро поглощают 
КТ, С6–С10 короткоцепочечные ЖК и ῳ-9 С18 : 1 олеино-
вую МЖК. Пальмитиновую же С16 : 0 НЖК митохондрии 
поглощают много медленнее. Происходит это, несмотря на 
специфичный транспортёр – карнитинпальмитоил ацилтран-
феразу; локализован он во внутренней мембране митохон-
дрий. В процессе позднего в филогенезе, активного погло-
щения клетками ЖК путём рецепторного эндоцитоза, задей-
ствованы уже неполярные ТГ в составе хиломикронов (ХМ), 
ЛП очень низкой и низкой плотности (ЛПОНП и ЛПНП) [9]. 
Иными словами, на разных ступенях филогенеза произошло 
становление разных форм эндоцитоза с участием липидпере-
носящих молекул белка – аполипопротеинов (апо), включая 
апоА-I, апоЕ, апоВ-48 и апоВ-100.

Градиент же концентрации глюкозы на границе цитоплазма 
: межклеточная среда физиологично незначителен, 0,2–0,3 мМ. 
Наличие интегральных белков-транспортеров ГЛЮТ3 на плаз-
матической мембране инсулиннезависимых клеток и ГЛЮТ4 на 
мембране зависимых от инсулина клеток усиливают пассивное 
(активированное) поглощение клетками глюкозы. Механизм 
активного поглощения глюкозы клетки так и не сформировали. 
Причина – высокая гидрофильность глюкозы и возможность 
одновременно неконтролируемого трансмембранного переноса 
моносахаридов, воды и Na+, как это происходит при всасывании 
глюкозы в энтероцитах тонкого кишечника.

Инсулиннезависимые ГЛЮТ3 и гормонозависимые 
ГЛЮТ4 активируют пассивное (по градиенту концентра-
ции) поглощение клетками глюкозы. При этом транспортер-
осциллятор ГЛЮТ4 проводит глюкозу через мембрану в обо-
их направлениях: как в клетку, так и из неё. Чтобы этого не 
происходило, введённую глюкозу клетка сразу подвергает 
фосфорилированию при действии гексокиназы (глюкокина-
зы). Образованный D-глюкозо-6-фосфат покинуть клетку не 
может. Для того чтобы поглощенную клеткой глюкозу смогли 
окислить митохондрии, надо: а) в цитоплазме осуществить 10 
последовательных ферментативных реакций гликолиза и об-
разовать лактат; б) молочную кислоту превратить в пирови-
ноградную и в) в ПДГ комплексе в цитоплазме из пирувата 
сформировать ацетил-КоА. И лишь тогда осуществить превра-

щение ацетил-КоА в митохондриях с образованием АТФ [10]. 
Всё это и определяет условия того, что клетки не начинают 
поглощать глюкозу из межклеточной среды, пока есть возмож-
ность поглощать НЭЖК. 

Для активации поглощения клетками глюкозы из межкле-
точной среды инсулин: а) блокирует липолиз (гидролиз ТГ) 
в ИПА; б) понижает секрецию, содержание в крови НЭЖК в 
ассоциации с альбумином и в) вынуждает клетки для нара-
ботки энергии (АТФ) поглощать глюкозу. И пока содержание 
в плазме крови НЭЖК не станет физиологично сниженным, 
клетки поглощать глюкозу не начнут. Это, мы полагаем, и 
есть этиологический фактор сочетанного поглощения ЖК и 
глюкозы клетками, отработанный на ранних ступенях фило-
генеза. Это не цикл ЖК ↔ глюкоза, а реакция Рендла ЖК → 
глюкоза → ЖК. Это и есть филогенетическая основа форми-
рования синдрома резистентности к инсулину, синдрома ИР. 

Биологическая роль инсулина: формирование биологической 
функции локомоции. Биологическая функция локомоции – это 
движения за счёт сокращения новых функциональных клеток 
– поперечнополосатых миоцитов. Инсулин призван обеспе-
чить субстратами для наработки энергии все клетки, которые 
реализуют биологическую функцию локомоции. Для этого он 
экспрессировал формирование in vivo системы инсулина. Гор-
мон инициировал образование in vivo новых, функционально 
разных клеток, это: а) пул поперечнополосатых скелетных 
миоцитов; б) синцитий кардиомиоцитов; в) перипортальные 
гепатоциты; г) ИПА; д) оседлые макрофаги в печени – клет-
ки Купфера. Все они формируют и выставляют на плазмати-
ческую мембрану: а) рецепторы к инсулину; б) ферментную 
систему передачи сигнала от рецептора на плазматической 
мембране к исполнительным органеллам цитоплазмы и в) ин-
сулинозависимые, более производительные глюкозные транс-
портеры ГЛЮТ4. Более ранний на ступенях филогенезе, чем 
гуморальный медиатор инсулин, пул висцеральных жировых 
клеток сальника (ВЖК) остался к действию инсулина нечув-
ствительным. ВЖК сальника активных рецепторов к инсули-
ну не имеют; не имеют они не клеточной мембране и ГЛЮТ4. 

Прямого отношения к регуляции in vivo метаболизма глю-
козы, ранней в филогенезе функции гомеостаза, к регуляции 
эугликемии инсулин не имеет. Миллионы лет до синтеза ин-
сулина активацию поглощения клетками глюкозы иницииро-
вала гипергликемия межклеточной среды как фактор регуля-
ции. Состояние же гипогликемии купировала биологическая 
функция адаптации. Реакция адаптации – секреция глюкагона 
ὰ-клетками островков и активация гидролиза гликогена (гли-
когенолиза) в перипортальных гепатоцитах; сформированы 
эти процессы за миллион лет до синтеза и действия инсулина. 
Освобождение в кровь глюкозы при компенсации гипоглике-
мии осуществляют более ранние в филогенезе гепатоциты за 
счёт накопленного ими гликогена, но никак не поздние в фило-
генезе скелетные миоциты и не кардиомиоциты. 

При действии инсулина завершено формирование зам-
кнутой системы кровообращения и проксимального отдела 
артериального русла, артерий эластического типа. Сформи-
ровать биологическую функцию локомоции без замкнутой 
системы кровообращения, без сердца как центрального насо-
са в проксимальном отделе артериального русла невозможно. 
Невозможно сделать это и без миллионов ранних в филогене-
зе артериол мышечного типа (локальных перистальтических 
насосов) в дистальном отделе артериального русла в каждом 
из паракринно регулируемых сообществ (ПС) клеток. 

Инсулин и централизованное обеспечение миоцитов, кар-
диомиоцитов субстратами для наработки энергии. Инсулин 
сформировал специфичный вариант обеспечения скелетных 
миоцитов и кардиомиоцитов субстратами для наработки энер-
гии. Все инсулиннезависимые клетки in vivo поглощают ЖК в 
форме ТГ в составе ЛПНП и запасают как ТГ в цитоплазме в 
форме капель липидов. Далее клетки гидролизуют ТГ и окис-
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ЖК. После оптимального липолиза пальмитиновых ТГ все 
зависимые от инсулина клетки поглощают лигандные, олеи-
новые ЛПОНП путём апоЕ/В-100-эндоцитоза. Далее они 
осуществляют депонирование олеиновых ТГ в ВЖК саль-
ника для реализации всех биологически функций in vivo и в 
ИПА для возможности биологической реакции локомоции. 
Образования олеиновых ЛПНП при действии инсулина не 
происходит. В кровотоке физиологично циркулируют глав-
ным образом линолевые ЛПНП и оптимальное количество 
линоленовых ЛПНП; их клетки поглощают путём активного 
апоВ-100-рецепторного эндоцитоза.

В биологической реакции экзотрофии инсулин регулятор-
но инициирует обеспечение энергией эндотермические реак-
ции депонирования экзогенных субстратов. Это происходит 
в условиях высоких параметров гидролиза олеиновых ТГ в 
крови в одноименных ЛПОНП. У травоядного вида Homo sa-
piens оптимальное обеспечение энергией эндотермических 
реакций в биологической реакции экзотрофии проходит в 
условиях инициирования инсулином in vivo олеинового вари-
анта метаболизма ЖК. При этом не происходит образования 
олеиновых ЛПНП, тем более, в отличие от плотоядных, не 
бывает пальмитиновых ЛПНП. Происходит это в ситуации, 
когда травоядный в филогенезе человек потребляет расти-
тельную пищу и поедает рыбу. 

Инсулин и превращение плотоядных (рыбоядных) в океа-
не в травоядные на суше. На ступенях филогенеза при жизни 
на суше инсулин исполнил основное биологическое предна-
значение – превращение плотоядных (рыбоядных) в океане 
в травоядные на суше. При плотоядном питании в океане 
основным экзогенным субстратом для наработки энергии 
были ЖК; всасывали их энтероциты. Далее в составе ХМ 
экзогенные ЖК в форме ТГ в лимфо- и кровотоке достигали 
гепатоцитов. После оптимизации экзогенных ЖК оптимизи-
рованные экзогенные ЖК + эндогенно синтезированные ЖК 
ко всем клеткам в форме ТГ, пальмитиновые ЛПОНП и одно-
именные ЛПНП переносят секретированные гепатоцитами 
ЛПОНП и ЛПНП; все клетки поглощают ЛП путём апоВ-100 
эндоцитоза [12]. 

Когда животные (не по своей воле) оказались на суше, где 
было мало плотоядной пищи, но много растительной, боль-
шинство из них вымерло. Однако малая часть особей выжили, 
освоили растительный вариант питания и в течение миллио-
нов лет стали травоядными со всеми присущими им анатоми-
ческими особенностями. В течение последующих миллионов 
лет потомки их сформировали множество видов травоядных; 
травоядным в филогенезе является и вид Homo sapiens. 

Основным субстратом для наработки клетками энергии, 
синтеза АТФ, стали не ЖК, а углеводы, глюкоза. Однако все 
живые организмы, все клетки, все митохондрии миллионами 
лет осуществляли метаболизм, главным образом ЖК, и впол-
не естественно продолжить на ступенях филогенеза реали-
зацию этих же биохимических реакций метаболизма. Опти-
мальным вариантом обеспечения организма энергией стало 
превращение всей экзогенной глюкозы в эндогенно синте-
зированные ЖК. Основную роль в реализации этого несо-
мненно исполнил инсулин. Гормон активирует поглощение 
клетками глюкозы для синтеза из них пальмитиновой НЖК 
согласно реакциям Кноппа–Линена. Инсулин восстанавлива-
ет у травоядных (Herbiwores), statusquo, гормон, инициируя 
продолжение метаболизма ЖК, как это происходило миллио-
нами лет ранее у плотоядных. 

Это мы рассматриваем как основное в филогенезе био-
логическое предназначение инсулина одновременно с фор-
мированием биологической функции локомоции. Филогене-
тически ранние плотоядные (рыбоядные) животные, Carni-
vores, при жизни на суше потребности в энергии покрывают 
за счёт поступления ЖК с пищей; инсулинозависимые ади-
поциты запасают преимущественно пальмитиновую НЖК в 

ляют освобождённые НЭЖК в митохондриях. По сути, ранние 
в филогенезе клетки самостоятельно запасают и обеспечива-
ют себя субстратами и энергией. Инсулин же инициировал 
«централизованное» обеспечение субстратами для наработки 
энергии поперечнополосатые миоциты и кардиомиоциты. Ни 
скелетные миоциты, ни кардиомиоциты не поглощают МЖК + 
НЖК в форме ТГ в составе ЛПОНП и ЛПНП и не депонируют в 
форме капель липидов. Обычно цитоплазма миоцитов содержит 
много глыбок гликогена размером 20–30 нм, а вот капель липи-
дов – депонированных ТГ физиологично в цитоплазме нет.

После относительно неселективного поглощения НЭЖК 
при действии CD36-транслоказы ЖК скелетными миоцитами 
и кардиомиоцитами, митохондрии активно поглощают олеи-
новую МЖК, оставляя пальмитиновую НЖК в цитоплазме. 
Не обладая способностью к синтезу белков из семейства пе-
рилипинов, поперечнополосатые миоциты не депонируют 
ЖК в форме ТГ в составе капель липидов. Следствие этого 
– формирование специфичного липоидоза в виде опалесцен-
ции цитоплазмы миоцитов при микроскопии и цитохимии с 
липофильными красителями. Сократимость миоцитов при 
липоидозе снижается и формируются симптомы миопатии.

При реализации функции локомоции, при действии инсу-
лина началось централизованное депонирование ЖК – суб-
стратов в форме ТГ в ИПА. После гидролиза ТГ, при дей-
ствии гормонозависимой липазы и освобождении в кровоток 
ЖК в форме НЭЖК, инсулинозависимые миоциты и кардио-
миоциты поглощают только их. Если же активированное по-
глощение инсулинозависимыми миоцитами пальмитиновой 
НЖК через CD36-транслоказу ЖК превышает возможности 
митохондрий их поглощать, окислять, развивается диффуз-
ный липоидоз (опалесценция) цитоплазмы миоцитов без об-
разования капель липидов, при котором сократительная спо-
собность кардиомиоцитов снижается с развитием явлений 
дилатационной кардиомиопатии [11]. 

Инсулин, биологическая функция трофологии и реакция 
экзотрофии

Обеспечение энергией экзотермических реакций в реа-
лизации биологической функции локомоции, биологической 
реакции экзотрофии на поздних ступенях филогенеза стал 
регулировать гуморальный медиатор инсулин. Секреция ин-
сулина β-клетками островков Лангерганса происходит толь-
ко во время реализации in vivo биологической реакции экзо-
трофии, только после еды. Более ранним в филогенезе меха-
низмом активации секреции гуморального медиатора вместо 
инсулина была алиментарная, постпрандиальная гипергли-
кемия. Действие инсулина в реализации биологической реак-
ции экзотрофии, мы полагаем, происходит в следующей по-
следовательности. 1. Всасывание энтероцитами экзогенного 
моносахарида глюкозы из пищи и активация секреции инсу-
лина, запасаемого в гранулах β-клеток островков. 2. Связы-
вание инсулина с рецепторами на плазматической мембране 
клеток, блокада инсулином липолиза в ИПА и выставление 
на плазматическую мембрану инсулинозависимых клеток 
дополнительного количества ГЛЮТ4. 3. При сниженной 
концентрации НЭЖК в межклеточной среде и при алимен-
тальной гипергликемии, клетки поглощают глюкозу, а инсу-
линзависимые гепатоциты в сопряжённых биохимических 
реакциях синтезируют из неё ЖК: глюкоза → ацетил-КоА → 
пальмитиновая НЖК (цикл Кноппа–Линена). 4. В канальцах 
гепатоцитов глицерин этерифицирует в первую очередь оле-
иновую эндогенную МЖК в позицию sn-2 спирта глицери-
на; далее апоВ-100 структурирует ТГ в олеиновые ЛПОНП 
и секретирует в локальный внутрисосудистый пул межкле-
точной среды. 5. Инсулинозависимая, постгепариновая ли-
попротеинлипаза (ЛПЛ) в крови быстро гидролизует часть 
олеиновых ТГ в составе одноименных ЛПОНП, освобождая 
при этом олеиновую МЖК в форме НЭЖК. Все клетки ак-
тивировано поглощают их при действии CD36-транслоказы 
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форме пальмитиновых ТГ. Субстратами для наработки ми-
тохондриями АТФ являются в основном олеиновая МЖК и 
пальмитиновая НЖК; в сумме они составляют более 80% 
общего количества ЖК in vivo, причём последнюю ЖК мито-
хондрии окисляют значительно более эффективно [13].

Инсулин заместил in vivo пальмитиновый вариант мета-
болизма ЖК на более эффективный олеиновый. На суше в 
ходе питания животной пищей в филогенезе произошло фор-
мирование пальмитинового варианта метаболизма ЖК: при 
плотоядной пище пальмитиновая НЖК всегда доминирует 
над олеиновой НЖК. Для пальмитинового варианта метабо-
лизма ЖК характерно следующее.

1. Митохондрии медленно поглощают пальмитиновую 
НЖК из цитоплазмы, с трудом проводят её сквозь внутрен-
нюю мембрану в матрикс, где и происходит β-окисление, на-
работка ацетил-КоА и синтез АТФ. Сложности транспорта в 
матрикс митохондрий пальмитиновой НЖЭК инициировали 
на ступенях филогенеза формирование специфичного транс-
портера, карнитинпальмитоил ацилтрансферазы во внутрен-
ней мембране митохондрий. Поскольку гидролиз С16 : 0 
пальмитиновую НЖК во внутренней мембране митохондрий 
на две короткоцепочечные ЖК С6 – С10 происходит с тру-
дом и медленно, транспортёр стал переносить пальмитино-
вую НЖК через внутреннюю мембрану целиком и потом её 
гидролизовать. Однако и в матриксе митохондрий гидролиз 
пальмитиновой НЖК происходит медленно; пальмитиновая 
НЖК химически является выражено инертной. 

2. Константа скорости β-окисления олеиновой кислоты во 
внутренней мембране митохондрий оказывается на порядок 
выше аналогичной величины для кислоты пальмитиновой; 
мы показали это в модельных экспериментах с кинетикой 
окисления индивидуальных ЖК при автоматическом титро-
вании ДС озоном in vitro [14].

3. Гидролиз пальмитиновых ТГ после депонирования в 
адипоцитах при действии гормонозависимой липазы и по-
следующее освобождение в кровоток в форме НЭЖК проис-
ходит существенно медленнее, нежели аналогичные процес-
сы с участием олеиновой МЖК и олеиновых ТГ. 

4. Гидролиз пальмитиновых ТГ в сформированных и се-
кретированных гепатоцитами пальмитиновых ЛПОНП при 
действии постгепариновой ЛПЛ протекает медленно. Содер-
жание ТГ в пальмитиновых ЛПОНП при этом практически 
не уменьшается, апоВ-100 не принимает активной конфор-
мации и не формирует апоЕ/В-100-лиганд. В результате ин-
сулинозависимые адипоциты не могут активно поглощать 
пальмитиновую НЖК в форме пальмитиновых ТГ в составе 
одноименных ЛПОНП.

5. Безлигандные пальмитиновые ЛПОНП → ЛПНП ста-
новятся в крови эндогенными, афизиологичными флогоге-
нами – инициаторами биологической реакции воспаления. 
После переноса через монослой эндотелия путём биологиче-
ской реакции трансцитоза в интиму артерий их утилизируют 
оседлые макрофаги в интиме артерий эластического типа, 
формируя атероматоз и деструктивное поражение артерий.

Пальмитиновый вариант метаболизма ЖК в результате 
низких скоростей химических реакций функционально огра-
ничен и недостаточно эффективен. В то же время у фило-
генетически поздних травоядных, которые по числу особей 
доминируют на суше, поступление ЖК с пищей ограничено. 
Глюкоза, образованная растениями при фотосинтезе, стала 
практически единственным «энергоемким» субстратом пищи 
для всех клеток травоядных. Роль основного субстрата для 
синтеза ЖК in vivo глюкоза стала исполнять на сравнительно 
поздних ступенях филогенеза. Как и в случае с ЖК, реакции 
окислительного метаболизма глюкозы приводят к образова-
нию исходных продуктов – СО2 и Н2О: функциональный цикл 
окислительно-восстановительных превращений субстратов 
in vivo при этом замыкается. Предприняты ли на ступенях 

филогенеза попытки конвертировать пальмитиновую кислоту 
в химически иной, более удобный субстрат, устранив хими-
ческие её особенности, которые не позволяют митохондриям 
осуществить более эффективное β-окисление? Таковой, мы 
полагаем, стала экспрессия в гепатоцитах пальмитоил-КоА-
десатуразы: фермент превращает С16 : 0 пальмитиновую 
НЖК в С16 : 1 ῳ-9 (n-7) пальмитолеиновую МЖК. При этом 
двойная связь (ДС) в молекулу НЖК введена в силу стерео-
химических особенностей процесса десатурации в положе-
ние ῳ-9. Образующуюся при этом n-7 (ῳ-9) пальмитолеино-
вую кислоту, в отличие от ῳ-9 С18 : 1 олеиновой кислоты, 
которая возникает при эндогенном введении ДС в положение 
тоже ῳ-9, митохондрии окисляют значительно медленнее. 
Единственным доступным экзогенным субстратом для полу-
чения энергии клетками Herbivores оказались потребляемые 
с пищей углеводы. Вместе с тем депонирование глюкозы в 
форме гликогена едва ли целесообразно для реализации био-
логической функции локомоции, хотя бы по причине сравни-
тельно низкой «теплотворности» углеводов. Теплоту полно-
го окисления жиров и углеводов in vivo принимают обычно 
равными 40 и 17 кДж/г соответственно. Эквиэнергетическая 
замена гликогеном всех депонированных in vivo ЖК в форме 
ТГ увеличила бы массу тела человека на 20–25 кг. 

В то же время каждая животная клетка может превращать 
глюкозу в ацетил-КоА, после чего in situ, в цикле Кноопа–
Линена, синтезировать de novo и пальмитиновую кислоту. 
Можно обоснованно полагать, что почти все ЖК травоядные 
синтезируют из глюкозы. При формальном подходе пальми-
тиновую кислоту можно именовать «гидрофобной формой 
глюкозы»; она выгодно отличается от исходной гидрофиль-
ной формы степенью концентрации химической энергии 
в единице массы. Полагаем, что на ступенях филогенеза 
при становлении биологической функции локомоции гумо-
ральному медиатору гормону инсулину отведена, согласно 
филогенетической теории общей патологии, роль фактора 
совершенствования кинетических параметров организма 
[15]. Инсулин – анаболический гормон, активирует реакции 
химического восстановления и синтез энергоемких субстра-
тов, обеспечивает оптимальные условия для последующей 
реализации окислительных метаболических процессов. 

На ступенях филогенеза инсулин регулирует: а) активацию 
поглощения клетками глюкозы и последующее депонирова-
ние в форме полимера гликогена, формируя депо углеводов; 
б) синтез эндогенной пальмитиновой НЖК из ацетил-КоА 
в цикле Кноопа-Линена; в) экспрессию пальмитоил-КоА-
элонгазы и конверсию эндогенной пальмитиновой НЖК в 
более энергоемкую, более гидрофобную стеариновую С18 : 
0 кислоту; г) экспрессию стеарил-КоА-десатуразы и синтез 
из стеариновой НЖК ῳ-9 С18 : 1 олеиновой МЖК.

Олеиновая кислота – привлекательный субстрат с точки зре-
ния кинетики β-окисления в матриксе митохондрий. Не углу-
бляясь в биохимические механизмы окисления ненасыщенных 
ЖК, важно констатировать, что биохимические превращения 
С16 : 0 → С18 : 0 → С18 : 1 на порядок повышает скорость 
окисления конечного продукта – олеиновой МЖК в митохон-
дриях. Формирование олеинового варианта метаболизма ЖК 
привело к увеличению производительности β-окисления и, со-
ответственно, к повышению количества образованных мито-
хондриями АТФ в единицу времени [16]. Это особенно важно 
при острых нарушениях биологической функции адаптации, в 
условиях биологических реакций стресса и функции адаптации. 
Ведь в условиях критической ситуации in vivo в ходе реализа-
ции биологических функций адаптации и компенсации можно 
истратить лишь то количество АТФ, которое за это же время на-
работали митохондрии: даже кратковременного депонирования 
энергии in vivo в форме АТФ не происходит.

В состоянии ли инсулин повысить производительность 
реакции β-окисления в митохондриях? Безусловно, с помо-
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щью биохимического синтеза субстрата, который утилизиру-
ют органеллы с существенно большей константой скорости 
реакции. С этой целью инсулин инициирует превращение 
всей эндогенно синтезированной гепатоцитами пальмити-
новой НЖК из экзогенной глюкозы в олеиновую МЖК: кон-
станта скорости реакции β-окисления МЖК в митохондриях 
значительно увеличивается. В то же время поздний в филоге-
незе инсулин не активирует превращение в олеиновую МЖК 
экзогенной пальмитиновой НЖК, которая поступает с плото-
ядной, мясной пищей. Инсулин активирует поглощение клет-
ками глюкозы с целью синтеза олеиновой МЖК.

Инсулин и высокоэффективный олеиновый вариант ме-
таболизма ЖК. Формирование и эволюционное оформление 
в филогенезе системы инсулина преследует цель максималь-
но повысить производительность митохондрий и, возможно, 
более эффективно обеспечить физическую, локомоторную 
активность организма путём замены субстратов, пальмити-
новой НЖК на олеиновую МЖК. Теперь стали реально вос-
требованными и все экспрессированные инсулином функ-
ционально новые клетки – поперечнополосатые скелетные 
миоциты и инсулинозависимые подкожные адипоциты [17]. 
На плазматической мембране инсулинозависимых попереч-
нополосатых миоцитов и кардиомиоцитов функционируют 
ГЛЮТ4 и рецепторы к инсулину, но они не имеют ни более 
ранних в филогенезе апоВ-100 рецепторов, ни филогенети-
чески поздних апоЕ/В-100-рецепторов. Функцией активного 
поглощения ЖК в форме неполярных ТГ скелетные миоци-
ты и кардиомициты не владеют, но активировано поглощают 
ЖК в форме полярных НЭЖК. 

На новом энергетическом уровне in vivo инсулин реали-
зовал и векторный перенос олеиновой МЖК, пальмитиновой 
НЖК в форме ТГ, из гепатоцитов (места их синтеза) в депо, 
в ИПА при реализации инсулинозависимого апоЕ/В-100 эн-
доцитоза. Гидролиз олеиновых и пальмитиновых ТГ в ади-
поцитах с последующим освобождением в кровь полярных 
НЭЖК формирует реальную возможность эффективного 
поглощения их скелетными миоцитами и кардиомиоцита-
ми [18]. Современные методы хроматографии позволяют 
определить спектр этерифицированных со спиртами ЖК и 
спектр НЭЖК [19, 20]. Согласно филогенетической теории 
общей патологии, мы, в зависимости от того, какая ЖК эте-
рифицирована со вторичной спиртовой группой глицерина в 
позиции sn-2, разделяем ТГ на пальмитиновые, олеиновые и 
линолевые, выделяя одновременно и одноименные ЛПОНП.

Гидролиз ТГ, депонированных в адипоцитах, активи-
рует гормонозависимая липаза, для которой характерна 
низкая субстратная специфичность; фермент гидролизует 
позиционные изоформы ТГ с разными константами скоро-
сти реакции [21]. Позиционные изоформы пальмитиновых 
ТГ как пальмитоил-пальмитоил-олеат глицерол (ППО), 
пальмитоил-олеил-пальмитат (ПОП) гормонозависимая ли-
паза в ВЖК сальника и в ИПА гидролизует медленно. ТГ как 
пальмитоил-пальмитоил-пальмитат (ППП), постгепариновая 
липаза в пальмитиновых ЛПОНП в крови не гидролизует во-
обще. Позиционные изомеры ТГ как олеил-олеил-пальмитат 
глицерол (ООП), олеил-пальмитоил-олеат (ОПО) и особенно 
олеил-олеил-олеат (ООО) постгепариновая ЛПН гидролизу-
ет существенно быстрее. Чем выше содержание пальмити-
новой ЖК в ТГ подкожных адипоцитов, тем медленнее ВЖК 
и ИПА освобождают ЖК в форме НЭЖК из ТГ в жировых 
депо и в крови в олеиновых ЛПОНП [22]. 

Согласно филогенетической теории общей патологии, 
принципу биологической субординации, более поздний, бо-
лее совершенный регулятор на ступенях филогенеза не в си-
лах отменить действие более раннего гуморального медиато-
ра. И если гормоны с активным липолитическим действием 
активируют в ВЖК сальника гидролиз ТГ, увеличивая в меж-
клеточной среде содержание НЭЖК, инсулин блокировать 

это процесс не может. Ранние в филогенезе ВЖК не имеют 
на клеточной мембране активных рецепторов к инсулину. 
Инсулин выраженно блокирует липолиз в инсулинозависи-
мых ИПА, и это (вместе с выставлением на мембрану допол-
нительного числа ГЛЮТ4) формирует механизм активации 
поглощения клетками глюкозы. 

Гуморальные медиаторы, которые активируют как био-
химические процессы окисления субстратов (катехоламины, 
глюкокортикоиды), так и процессы деполимеризации или рас-
щепления сложных молекул до сравнительно простых фраг-
ментов (гликогенолиз, липолиз), проявляют катаболическую, 
химически деструктивную, окислительную активность [23]. 
Инсулин же является гормоном преимущественно анаболи-
ческим; он регулирует синтез биомолекул и восстанавливает 
высокий уровень их химической организации. Можно пола-
гать, что на какой-то из ступеней эволюции сформировались 
и механизмы регуляции синтеза инсулина.

Мы предлагаем адипоцитами именовать только филогене-
тически поздние инсулинозависимые клетки подкожной жи-
ровой клетчатки (ИПА); общего с регуляцией ВЖК сальника 
они имеют не много. Висцеральная жировая ткань в филоге-
незе – более ранний пул инсулиннезависимых клеток; подкож-
ные адипоциты – филогенетически поздний: регуляция мета-
болизма ЖК и ТГ в клетках двух пулов имеет существенные 
различия. С позиций филогенетической теории общей патоло-
гии, мы считаем, что метаболический синдром является ло-
кальной патологией пула ВЖК сальника со всеми присущими 
ей особенностями регуляции и процессами компенсации, с на-
рушением в афизиологичном процессе и иных биологических 
функций. В свою очередь, согласно филогенетической теории 
общей патологии, синдром ожирения можно рассматривать 
как патологию позднего на ступенях филогенеза пула инсули-
нозависимых подкожных адипоцитов. 

Поздний в филогенезе инсулин не может инициировать в 
гепатоцитах синтез олеиновой МЖК из экзогенной, пальми-
тиновой НЖК, из плотоядной пищи. Возможным субстратом 
для инсулинозависимого синтеза олеиновой МЖК может быть 
только эндогенная пальмитиновая НЖК, синтезированная in 
situ de novo из экзогенной глюкозы. И если in vivo длитель-
но доминирует экзогенная пальмитиновая НЖК плотоядной 
(мясной пищи), пропорционально её количеству будет реа-
лизован пальмитиновый вариант метаболизма ЖК, хрониче-
ский дефицит энергии, макроэргического АТФ; б) состояние 
нормолипидемии постепенно заменит гиперлипопротеинемия 
(ГЛП) последовательно типа IV → тип II б → тип V; в крови 
вместо физиологичной циркуляции только олеиновых ЛПОНП 
начнут накапливаться пальмитиновые ЛПОНП и одноимен-
ные ЛПНП; они-то и повысят содержание в плазме крови ХС-
ЛПНП; увеличится содержание НЭЖК в ассоциации с аль-
бумином, и сформируется синдром ИР. Далее в плазме крови 
компенсаторно произойдёт повышение содержания апоС-III и 
увеличение уровня апоВ-48 одновременно с выявлением по-
лосы ХМ на электрофореграмме ЛП в геле агарозы.

Все это служит проявлением нарушения in vivo био-
логической функции трофологии, биологической реакции 
экзотрофии. Компенсаторную реакцию организма на нару-
шение биологической функции питания мы именуем атеро-
склерозом. Со временем атеросклероз как афизиологичная, 
компенсаторная реакция и накопление в крови безлигандных 
пальмитиновых ЛПОНП → ЛПНП становится причиной на-
рушения иной биологической функции – «чистоты» межкле-
точной среды, биологической функции эндоэкологии. «За-
мусоривание» межклеточной среды большими эндогенными 
флогогенами активирует in vivo биологическую функцию 
эндоэкологии, биологическую реакцию воспаления. Послед-
няя призвана вывести из локального внутрисосудистого пула 
межклеточной среды в пул сбора и утилизации все эндогенно 
образованные флогогены (инициаторы биологической реак-
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ции воспаления) в пул сбора и утилизации биологического 
«мусора». Сформирован этот пул на поздних ступенях фило-
генеза при замыкании системы кровообращения; располага-
ется он в интиме артерий эластического и смешанного типа.

Афизиологичное исполнение биологической функции 
эндоэкологии, биологической реакции воспаления и фор-
мирует атероматозные массы липидов. Это те массы физио-
логично переносимых линолевыми ЛПНП полиеновых ЖК 
(ПНЖК) в форме эфиров со спиртом ХС, которые клетки не 
смогли поглотить в составе лигандных ЛПНП путём апоВ-
100-рецепторного эндоцитоза. Этот второй компенсаторный, 
но тоже афизиологично реализованный процесс, обоснован-
но именовать атероматозом. Удаленные из кровотока безли-
гандные пальмитиновые ЛПОНП → ЛПНП формируют ате-
роматозные массы, морфологическую и структурную основу 
ишемической болезни сердца. Таким образом, потребление 
травоядными, согласно филогенетической теории общей па-
тологии, осознанное нарушение пациентами биологической 
функции трофологии, злоупотребление плотоядной (мясной) 
пищей является причиной формирования in vivo компенса-
торной реакции, именуемой атеросклерозом. Таким образом, 
поедание травоядным Homo sapiens избыточного количества 
плотоядной пищи последовательно приводит in vivo к нару-
шению биологической функции трофологии, функции адап-
тации и функции эндоэкологии. 

Синдром ИР и современное понятие диабета 2-го ти-
па. Специалистам, которые освоили азы эндокринологии 50 
годами ранее, трудно избавиться от своих взглядов. Они (и 
я) чётко усвоили, что диабет – это невосполнимые наруше-
ния структуры в системе регуляторного действия инсулина. 
Диабет 1-го типа – это чаще приобретённые (реже наследуе-
мые) нарушения структуры β-клеток островков Лангерганса, 
которые утрачивают способность синтезировать инсулин; 
возможны мутации и в молекуле инсулина [24, 25] это ин-
сулинодефицитный сахарный диабет. Диабет 2-го типа – это 
структурные нарушения рецепторов к инсулину, врождённая 
блокада передачи в клетки регуляторного сигнала гормона. 
Диабет 2-го типа – это единственная форма структурно обу-
словленной резистентности к инсулину – гиперинсулинеми-
ческая форма сахарного диабета. 

Одновременно инсулин не может ингибировать актив-
ность более ранних в филогенезе гормонов и предотвратить 
нарушения регуляции метаболизма in vivo при активации ме-
диаторами липолиза в ВЖК сальника. Инсулин лишён в фи-
логенезе возможности активировать поглощение клетками 
глюкозы, если в межклеточной среде увеличено содержание 
полярных НЭЖК + альбумин. Инициировано оно при дей-
ствии более ранних в филогенезе гуморальных медиаторов, 
которые призваны регулировать in vivo иные биологические 
функции, в частности биологическую функцию эндоэколо-
гии, реакцию воспаления при действии первичных и вторич-
ных гуморальных медиаторов биологической реакции вос-
паления [26]. Это же относится к действию более ранних в 
филогенезе гормонов с выраженной активацией липолиза в 
ВЖК сальника [27]. Равным образом активация in vivo био-
логической функции адаптации с реакциями компенсации и 
стресса, индивидуальные комбинации нарушения функций у 
пациентов облигатно являются причинами формирования in 
vivo синдрома ИР. Полагают, что нарушение функции микро-
биоты (пул специфичных, факультативных анаэробов толсто-
го кишечника) имеет отношение к формированию синдрома 
ИР [28] и метаболическому синдрому [29].

В то же время, в подавляющем числе наблюдения в кли-
нике, синдром ИР – это только функциональные нарушения, и 
во многих случаях они, при стремлении пациента к выздоров-
лению, могут быть устранены. Создается ощущение, что при 
синдроме ИР действию инсулина in vivo что-то мешает и, ес-
ли это что-то устранить, здоровье может быть восстановлено. 

Согласно филогенетической теории общей патологии, осно-
вам эндокринологии, в клинике мы имеем дело с: 1) редкими 
случаями структурно обусловлённого, инсулинодефицитного 
сахарного диабета 1-го типа; 2) столь же редкими случаями 
структурно обусловлённого, но гиперинсулинемического диа-
бета 2-го типа и 3) большим числом пациентов не со структур-
ными, а только с функциональными нарушениями действия 
гормона, с синдромом ИР, в частности у пациентов с метабо-
лическим синдромом и пациентов с ожирением. Мы полагаем, 
что важной особенностью сахарного диабета является и то, 
что этот диагноз порождает ощущение фатальности; в то вре-
мя как все функциональные расстройства синдрома ИР, пусть 
нелегко, с большими усилиями со стороны пациентов, но в 
большинстве случаев можно улучшить или устранить. 

Что же в настоящее время считают диабетом 2-го типа 
(который выставляют сотням миллионов человек во всех 
странах мире [30])? Согласно комитету по классификации и 
диагностики критериев сахарного диабета Японии, «сахар-
ный диабет 2-го типа – это группа заболеваний, ассоцииро-
ванных с разными нарушениям метаболизма, для которых 
характерны хроническая гипергликемия в результате нару-
шенного действия инсулина» [31]. Эти нарушения имеют 
в основе своей как генетические факторы, так и факторы 
внешней среды. Длительно существующие нарушения мета-
болизма могут привести к специфичным осложнениям, фор-
мированию атеросклероза, атероматоза, ишемической болез-
ни сердца и инфаркта миокарда [32]. 

Нарушение действия инсулина служит центральным звеном 
в патогенезе метаболического синдрома и способствует форми-
рованию патологии сердечно-сосудистой системы [33]. Проис-
ходит это путём нарушения метаболизма глюкозы и ЖК при 
метаболической (эссенциальной) артериальной гипертонии и 
биологической реакции воспаления, при синдроме системного 
воспалительного ответа [34]. Кроме того, инсулин воздействует 
на эндотелийзависимую вазодилатацию, функцию дистальной 
части артериального русла, на функцию миокарда, почек и сет-
чатки глаза [35]. Диабет типа – это хроническое, прогрессирую-
щее заболевание с разными патофизиологичными механизмами 
формирования синдрома ИР, повышением продукции глюкозы 
гепатоцитами, следствием чего становится гипергликемия [36]. 
Метаболический синдром рассматривают как кластер симпто-
мов нарушенного метаболизма, включая в первую очередь РИ, 
гиперлипидемию, метаболическую артериальную гипертонию, 
ожирение и низкий уровень ХС-ЛПВП [37]. Метаболический 
синдром, ожирение и резистентность к инсулину сопровождает 
активация биологической реакции воспаления [38]; она всегда 
требует большого количества энергии. И только в малом числе 
работ изложенную патологию именуют синдромом резистент-
ности к инсулину, имея в виду функциональную основу патоло-
гии, а не новое сформулированное понятие сахарного диабета 
2-го типа [39].

Мы полагаем, что в популяциях всех развитых стран ми-
ра высока частота функционального синдрома ИР; формиро-
вание синдрома ИР в большинстве случаев функционально 
и вторично. В первую очередь следует понять, что вид Homo 
sapiens филогенетически травояден и переедание мясной пи-
щи всегда, исходя из становления биологических функций в 
филогенезе, приведёт к формированию синдрома ИР. Основ-
ным условием возникновения нарушений и осложнений при 
синдроме ИР является хроническое, потенциальное состоя-
ние дефицита энергии, малое формирование АТФ митохон-
дриями в единицу времени, низкая эффективность пальми-
тинового варианта наработки клетками энергии. Пять это-
логических факторов становления синдрома ИР необходимо 
постоянно принимать во внимание при реализации биологи-
ческой функции трофологии, биологической реакции экзо-
трофии, оценке количества и состава, травоядной пищи. 

При поедании травоядным человеком оптимального коли-
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чества (мясной) пищи среди ЖК in vivo продолжает преобла-
дать олеиновая МЖК и олеиновый вариант метаболизма ЖК. 
Оптимально для травоядных, мы полагаем, такое количество 
пальмитиновой НЖК, которое гепатоциты могут этерифи-
цировать в состав олеиновых ЛПОНП, а клетки поглотить в 
составе олеиновых, лигандных ЛПОНП путём апоЕ/В-100 
эндоцитоза. Физиологично гепатоциты этерифицируют паль-
митиновую НЖК в такие олеиновые позиционные формы 
ТГ как пальмитоил-олеил-пальмитат (ПОП) [40]. При этом в 
кровотоке циркулируют только олеиновые ЛПОНП, нет олеи-
новых ЛПНП и поэтому низки цифры ХС-ЛПНП. Примером 
максимальной упаковки пальмитиновой НЖК в олеиновых ТГ 
демонстрирует растительное пальмовое масло [41]. 

Если количество пальмитиновой НЖК в пище возрастает, 
этерифицировать всю её в олеиновые ТГ невозможно, гепатоци-
ты начинают синтезировать пальмитиновые ТГ и секретировать 
в кровь пальмитиновые ЛПОНП. С этого и начинается повы-
шение в плазме крови ХС в пальмитиновых ЛПОНП → ЛПНП 
(ХС-ЛПНП), доминирование in vivo пальмитинового варианта 
метаболизма in vivo ЖК и инициирование вначале атероскле-
роза как нарушение биологической функции трофологии (пи-
тания), биологической реакции экзотрофии, а далее нарушение 
биологической функции эндоэкологии, биологической реакции 
воспаления и формирования атероматоза. Основу профилакти-
ки атеросклероза и атероматоза составляет нормализация био-
логической функции питания, исходя из того, что в филогенезе 
вид Homo sapiens сформировался как травоядный, Herbiwores.
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ЧЕЛОВЕК В ФИЛОГЕНЕЗЕ НЕ ВСЕЯДНЫЙ (OmnivOres), А ТРАВОЯДНЫЙ 
(HerbivOres) С ПЛОТОЯДНЫМ (CarnivOres) ПРОШЛЫМ И НЕЧЁТКИМ БУДУЩИМ. 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ТРОФОЛОГИИ (ПИТАНИЯ) В ОНТОГЕНЕЗЕ 
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Согласно филогенетической теории общей патологии, за миллиарды лет сформировались семь биологических функций: 
биологическая функция трофологии, питания; функция гомеостаза; биологическая функция эндоэкологии; функция адап-
тации; функция продолжения вида; функция локомоции и когнитивная биологическая функция, включая интеллект. Мил-
лионы лет при жизни последовательно в водах нескольких океанов все предки человека были плотоядными (Carnivоres), 
рыбоядными млекопитающими. Когда океан отступил и плотоядные (рыбоядные) оказались на суше, каждая особь 
приватизировала «кусочек» океана. Животные преобразовали его в пул межклеточной среды in vivo. Биологическая роль 
позднего в филогенезе инсулина состоит в становлении in vivo новых биологических функций. Действие инсулина пре-
вратило плотоядных (рыбоядных) океана в травоядные (Herbivores) виды на суше. Произошло это путем синтеза in 
vivo из экзогенной глюкозы жирных кислот (ЖК). Регуляторным действием инсулина явилось направленное превращение 
экзогенной глюкозы в ω-6 С18:1 цис-олеиновую ЖК. Инсулин поздно в филогенезе экспрессировал синтез новых, сопря-
жённых ферментов: это пальмитоил-КоА-элонгаза и стеарил-КоА-десатараза. Два фермента осуществили синтез ЖК 
по пути: синтезированная in situ de novo из экзогенной глюкозы, С16:0 пальмитиновая ЖК→ С18:0 стеариновая ЖК→ 
ω-6 С18:1 цис-олеиновая ЖК без накопления стеариновой насыщенной ЖК (НЖК). Инсулин не превращает в олеиновую 
ЖК экзогенную пальмитиновую НЖК из плотоядной пищи. На суше действие инсулина превратил вид Homo sapiens в 
травоядный, но с плотоядным, рыбоядным, прошлым. Представление о человеке как о всеядном (Omnivоres) – nonsense; 
такие виды природа не формировала. Нарушение функции питания, биологической реакции экзотрофии (внешнего пи-
тания), является этиологической и патогенетической основой семи метаболических пандемий, болезней цивилизации: 
атеросклероз и атероматоз; метаболическая артериальная гипертония; метаболический синдром; ожирение; синдром 
резистентности к инсулину; неалкогольная жировая болезнь печени; эндогенная гиперурикемия. Первичная профилакти-
ка метаболических пандемий в биологической функции питания, в биологических реакциях экзо- и эндотрофии позволит 
понять теоретические основы и реализацию профилактических действий, которые определят особенности питания в 
будущем. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  трофология; экзо- и эндотрофия; инсулин; жирные кислоты; глюкоза. 
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будущим. Биологическая функция трофологии (питания) в онтогенезе. линическая лабораторная диагностика. 2018; 63 
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THE PERSON IN PHILOGENESIS IS NOT (OMNIVORES), BUT THE HERBIVORES WITH THE CARNIVORES 
PAST AND THE FUZZY FUTURE. BIOLOGICAL FUNCTION OF TROPHOLOGY (NUTRITION) IN 
ONTOGENESIS
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According to the phylogenetic theory of general pathology, seven biological functions have been formed over billions of years. 
1. biological function of trophology, nutrition; 2. homeostasis function; 3. biological function of endoecology; 4. function of 
adaptation; 5. function of the continuation of the species; 6. function of locomotion and 7. cognitive biological function, including 
intelligence. Millions of years in life consistently in the waters of several oceans, all the ancestors of man were carnivorous 
(Carnivores), fish-eating mammals. When the ocean retreated and the carnivorous (fish-eating) were on land, each individual 
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privatized a “piece” of the ocean. Animals transformed it into a pool of intercellular medium in vivo. The biological role of the 
late in the phylogeny of insulin is the formation of new biological functions in vivo. The action of insulin has transformed the 
carnivorous (fish-eating) ocean into herbivorous (Herbivores) species on land. There was it by synthesis in vivo from exogenous 
glucose of fatty acids (FA). Regulatory action of insulin was the directed conversion of exogenous glucose into ω-6 C18: 1 cis-oleic 
FA. Insulin late in phylogeny expressed the synthesis of new, conjugated enzymes: it is palmitoyl-CoA-elongase and stearyl-CoA- 
desaturase. Two enzymes synthesized FAs along the way: synthesized in situ de novo, from exogenous glucose, C16: 0 palmitic 
acid → C18: 0 stearic acid → ω-6 C18: 1 cis-oleic acid without accumulation of stearic FA. Insulin is not converted into an oleic 
FA exogenous palmitic acid from carnivorous food. On land, the action of insulin transformed the species Homo sapiens, into a 
herbivore, but with carnivorous, fish-eating, past. The idea of   a person as omnivorous (Omnivor) - nonsense; such forms of nature 
did not form. Violation of the function of nutrition, the biological reaction of exotrophy (external nutrition), is the etiological 
and pathogenetic basis of the seven metabolic pandemics, the diseases of civilization. 1. Atherosclerosis and atheromatosis; 
2. metabolic arterial hypertension; 3. metabolic syndrome; 4. obesity; 5. syndrome of insulin resistance; 6. non-alcoholic fatty 
liver disease and 7. endogenous hyperuricemia. The primary prevention of metabolic pandemics in the biological function of 
nutrition, in the biological reactions of exo-and endotrophy, will allow us to understand the theoretical bases and implementation 
of preventive actions that will determine the characteristics of nutrition in the future.
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Во всех развитых странах мира по летальности домини-
рует патология сердечнососудистой системы. В то же время 
по частоте в популяциях «лидируют» нарушения биологиче-
ской функции трофологии, питания. Согласно филогенети-
ческой теории общей патологии [1], на ступенях филогенеза 
в течение четырех миллиардов лет последовательно сфор-
мировались семь биологических функций: биологическая 
функция трофологии, питания; функция гомеостаза; биоло-
гическая функция эндоэкологии; функция адаптации; биоло-
гическая функция продолжения вида; функция локомоции; 
когнитивная биологическая функция, включая интеллект. 
Среди всех биологических функций in vivo на первое место 
мы поставили функцию питания.

С позиций филогенетической теории общей патологии, 
нарушение функции питания, биологической реакции эк-
зотрофии (внешнего питания), является филогенетической 
(этиологической) и патогенетической основой всех семи 
метаболических пандемий, болезней цивилизации [2]. Ими 
являются: атеросклероз и атероматоз [3], метаболическая ар-
териальная гипертония, метаболический синдром, ожирение, 
синдром резистентности к инсулину (синдром ИР), неалко-
гольная жировая болезнь печени [4], эндогенная гиперури-
кемия [5]. 

В теории общей патологии филогенез рассмотрен как 
единый анамнез всего живого на планете Земля в непрерыв-
ном развитии. Филогенетическая теория общей патологии 
предложена нами через 160 лет после «клеточной теории» Р. 
Вирхова. Онтогенез же –- это анамнез особи каждого из био-
логических видов, в том числе и Homo sapiens. Согласно био-
логическому постулату Э. Геккеля, каждая особь в онтогене-
зе своём повторяет (проходит) основные этапы филогенеза.

Биологическую функцию питания реализуют две после-
довательные биологические реакции: а) биологическая реак-
ция экзотрофии (внешнее питание), продолжается она 4–6 ч 
после приёма пищи (постпрандиальный период) и б) биоло-
гическая реакция экзотрофии (внутреннее питание), продол-
жительность её существенно больше. Биологическая реакция 
эндотрофии продолжается всё время, пока нет приёма пищи: 
во время сна, в реакции гибернации (зимняя спячка) и при 

голодании. В стремлении понять этиологию и патогенез на-
рушений биологической функции питания, становление её на 
ступенях филогенеза используют порой сомнительные пред-
ставления. Это сдерживает формирование новых идей, кото-
рые могут изменить «течение вещей», современные представ-
ления о биологии, о медицине как науках исторических [6] и 
конкретно – о биологической функции трофологии. 

Представление первое. Создан человек на шестой день 
сотворения мира по «образу и подобию». Реально же дли-
тельность «шестого дня» составляла ≈ четыре миллиарда 
лет. Каждая из биологических функций и биологических 
реакций, которые сформировались на основе физической 
химии и общей биологии, претерпели в филогенезе много 
последовательных превращений. Происходило это на основе 
принципа преемственности становления в филогенезе биоло-
гических функций и биологических реакций согласно фило-
генетической теории общей патологии и единой технологии 
становления в филогенезе функциональных систем [7]. 

По образу и подобию чего создан человек? Всё в мире 
было эфемерно, вернее, ничего не было, кроме органиче-
ских молекул геохимического происхождения, коацерватных 
капель и взаимодействия молекул по типу «ощупывания», 
аффинности; часть молекул по физико-химическим параме-
трам изначально являются уникальными. Они-то и определи-
ли направленность отдельных этапов эволюции. Активные 
физико-химические взаимодействия молекул на миллионы 
лет опередили начальные биохимические реакции. 

Представление второе. Как и иные авторы [8], мы по-
лагаем, что нет оснований сравнивать функцию организма 
с машинами. Когда авторы создавали какой-то механизм, 
они изначально определяли его назначеней, оптимальную 
конструкцию. Физическая химия, биология же, формируя в 
филогенезе биологические функции и реакции, не имели по-
нятия ни о целесообразности, ни о будущем того, что может 
быть совершено. Поэтому не все физиологические процес-
сы регуляции in vivo, которые сформировались раздельно на 
трих уровнях относительного биологического совершенства, 
являются функционально оптимальными. Становление био-
логического процесса, который мы именуем «жизнь», изна-
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чально опирается на физическую химию и несколько позже 
на специфичные реакции биохимии, биологии и вездесущую 
интуицию. 

Три последовательных, раздельных уровня «относитель-
ного биологического совершенства» в филогенезе: 

 первый - аутокринный (клеточный) уровень, при дости-
жении которого клетки стали формировать функциональные 
сообщества; 

второй уровень - паракринно регулируемые сообщества 
(ПС) функционально разных клеток, функциональных еди-
ниц органов, систем органов с локальной регуляцией мета-
болизма; 

третий уровень - организм с централизованной регу-
ляцией метаболизма и функциональных процессов in vivo. 
Элементы биологического (не физико-химического) несоот-
ветствия регуляции заложены в биологических функциях и 
реакциях на разных ступенях филогенеза. 

Представление третье. Порой авторы а priori полагают, 
что первым в филогенезе и основным субстратом для нара-
ботки клетками энергии является глюкоза. Мнение это – со-
мнительно; первым на ступенях филогенеза, основным суб-
стратом для наработки клетками энергии в матриксе мито-
хондрий in vivo явились жирные кислоты (ЖК). Зарождение 
жизни произошло в глубинах океана, при активном участии 
вулканических «черных курильщиков». Они – основные по-
ставщики органических, биогеохимических субстратов [9]; 
ацетат, циклический ацетат, коэнзим-А (КоА) и т.д. В хими-
ческих реакциях был сформирован субстрат (ацетил-КоА) 
для синтеза ЖК. Особые физико-химические свойства С16:0 
пальмитиновой насыщенной ЖК (НЖК) стали основой то-
го, что на ранних ступенях филогенеза анаэробы археи стали 
синтезировать (без освобождения промежуточных метаболи-
тов – среднецепочечных ЖК) пальмитиновую, длинноцепо-
чечную НЖК. Археи использовали НЖК для формирования 
далее бислойной мембраны клеток. Эту же НЖК митохон-
дрии архей окисляли в дыхательной цепи матрикса, нараба-
тывая макроэргический аденозинтрифосфат (АТФ). Систем 
запасания энергии в форме АТФ ни археи, ни более поздние 
бактерии – автотрофы не создали. Депонируют они только 
субстраты для наработки энергии: ЖК в форме гидрофобных 
триглицеридов (ТГ), эфиров с трехатомным спиртом глицери-
ном и глюкозу в форме гликогена – гидрофильного полимера. 
Миллионы лет в глубинах океана в анаэробных условиях, в 
полной темноте, синтеза глюкозы не было; метаболизм же 
ЖК и липидов только совершенствовался. Липидами явля-
ются ЖК и все соединения, в состав которых ЖК входят. 

Когда богатый органическими молекулами «первичный 
бульон» со дна океана достиг прогреваемых солнцем поверх-
ностных вод, иные, более поздние в филогенезе бактерии, 
автотрофы, сформировав специфичные органеллы – хлоро-
пласты с хлорофиллом, отработали физико-химические ре-
акции фотосинтеза. И только миллионами лет позже синтеза 
археями ЖК автотрофы из СО2 и Н2О при действии квантов 
света солнца начали синтез глюкозы, освобождая в атмосфе-
ру О2. Миллионы лет в океане сосуществовали: 

 анаэробные археи; в качестве субстрата энергии они 
окисляли в митохондриях ЖК, нарабатывая АТФ и 

аэробные бактерии автотрофы; они синтезировали глю-
козу и использовали её для наработки энергии (синтез АТФ) 
в биохимических реакциях гликолиза, постоянно увеличивая 
в атмосфере содержание О2. Сосуществование столь разных 
простейших в океане длительное время быть не могло. 

На ранних же ступенях филогенеза в океане биологиче-
ски произошло историческое, симбиотическое слияние ар-
хей и автотрофов; в цитоплазму поздних в филогенезе авто-
трофов перешли все структурные образования цитоплазмы 
архей, включая анаэробные митохондрии. И хотя русские го-

ворят, что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят», 
в процессе симбиоза в цитоплазму автотрофов митохондрии 
перешли со своим геномом. За последующие миллионы лет 
митохондрии стали аэробными; они окисляют ацетил-КоА, 
образованный в клетках, как при метаболизме ЖК в форме 
ацетил-КоА, так и глюкозы по пути: D-глюкоза→ лактат→ 
пируват→ ацетил-КоА→ цикл Кребса→ реакции «дыхатель-
ной цепи». Однако и в образованных симбионтах не всё ста-
ло сразу органичным и согласованным: 

а) все соматические клетки in vivo на ступенях филогенеза 
– это «потомки архей»; митохондрии их в матриксе, в цикле 
Кребса, в дыхательной цепи в аэробных условиях окисляли 
ацетил-КоА, образованный из ЖК;

б) потомками аутотрофов у ранних животных явились 
клетки нервной системы (нейроны, астроциты, глиальные 
клетки); митохондрии их для наработки АТФ окисляют 
ацетил-КоА, который образован в основном при метаболиз-
ме глюкозы. 

Клетки нервной системы (потомки автотрофов) стали со 
временем столь специфичными, что между ними и массой со-
матических клеток in vivo (потомков архей) постепенно сфор-
мировался гематоэнцефалический барьер. Бислой клеток эндо-
телий: астроциты сформировал in vivo локальный пул межкле-
точной среды, пул спинномозговой жидкости. По параметрам 
спинномозговая жидкость во многом сходна с первичной мо-
чой в клубочках нефрона, в ПС клеток; это – структурная и 
функциональная единица почек. Выраженно гидрофильная 
спинномозговая жидкость является непреодолимым препят-
ствием для ЖК. Спинномозговая жидкость может перенести 
в пул клеток нервной системы только короткоцепочечные ЖК 
– кетоновые тела (С4 ЖК). Только из них нейроны и астроци-
ты синтезируют in situ de novo столь большое разнообразие 
специфичных ЖК, которые формируют все функциональные 
аспекты нервной ткани. 

Биологическая роль инсулина – превращение рыбоядных 
океана в травоядные виды на суше. Миллионы лет при жиз-
ни животных последовательно в водах нескольких океанов 
с разным составом одно-, дивалентных катионов и анионов, 
все предки человека были плотоядными (Carnivores), рыбо-
ядными млекопитающими. Соматические клетки использо-
вали ЖК и липиды для построения структур клеток, тканей, 
органов и для наработки клетками энергии. Совершенство-
вание же нервной системы происходило за счётт в первую 
очередь окисления в митохондриях метаболитов глюкозы 
и кетоновых тел - С4 ЖК. Все соматические клетки in vivo 
поглощают ЖК активированно (не активно) при действии 
CD36-транслоказы ЖК; нервные клетки поглощают глюкозу 
не активно, а только активировано при действии глюкозных 
транспортёров (ГЛЮТ 1-3). В то же время: 

а) концентрация глюкозы в цитоплазме соматических кле-
ток лишь немного ниже, чем в пуле межклеточной среды; 

б) содержание же ЖК в форме полярных, неэтерифици-
рованных ЖК (НЭЖК) в цитоплазме клеток постоянно со-
ставляет лишь следовые количества. Специфичное семей-
ство протеинов связывают ЖК в цитоплазме клеток [10], 
быстро этерифицирует полярные НЭЖК в неполярные ТГ с 
трёхатомным спиртом глицерином. В силу столь выражен-
ного различия соматические клетки с высокой константой 
скорости реакции поглощают из межклеточной среды в пер-
вую очередь НЭЖК. Когда же концентрация НЭЖК в меж-
клеточной среде станет ниже оптимального уровня, клетки 
с меньшей скоростью начинают поглощать глюкозу. Эта 
физико-химическая, ранняя на ступенях филогенеза особен-
ность всех соматических клеток является этиологическим 
фактором становления in vivo синдрома ИР.

На планете Земля во время пермского и триасового гео-
логических периодов, когда океан неожиданно отступил, 
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плотоядные (рыбоядные) не по своей воле оказались на су-
ше. Первое, что они вынуждены были сделать: каждая особь 
приватизировала «кусочек» океана. Животные преобразова-
ли воды океана в единый пул межклеточной среды in vivo. В 
условиях высокой смертности на суше отдельные особи все-
таки сформировали систему регуляции объёма и постоянства 
состава ионов в едином пуле межклеточной среды, в первую 
очередь, электролитов. Далее особи начали жить на суше; все 
же их клетки, как и миллионы лет, продолжили жизнь в водах 
«приватизированного» фрагмента океана. 

На суше плотоядной пищи почти не было, но в изоби-
лии росли травы, злаки и плоды - много травоядной пищи. 
Основным субстратом для наработки энергии при травояд-
ном питании является клетчатка, крахмал, глюкоза. Что же 
могли сделать плотоядные животные, когда: 

а) основу метаболизма и обеспечения клеток энергией со-
ставляли ЖК, а 

б) на суше много только растительной пищи, глюкозы? 
Реально на ступенях филогенеза произошло следующее:

 а) особи сохранили все реакции метаболизма in vivo, 
сформированные плотоядными (рыбоядными) видами на 
ступенях филогенеза; 

б) на суше многие виды субстратзависимо стали траво-
ядными и начали эффективно превращать клетчатку пищи, 
глюкозу в ЖК. В филогенезе многие «предки» Homo sapiens 
были рыбоядными; но не были «мясоедами» и стать ими 
физико-химически, биохимически, биологически практиче-
ски не смогут. Продолжительность онтогенеза у особей «па-
циент - мясоед» всегда будет более короткой. 

Биологическая роль позднего на ступенях филогенезе 
инсулина состоит, мы полагаем, в становления in vivo новых 
биологических функций. Регуляторное действие инсулина 
превратило плотоядных (рыбоядных) океана в травоядные 
виды на суше; в числе их оказался и вид человек разумный. 
Произошло это при ресинтезе in vivo основной массы при-
нятой с пищей глюкозы в ЖК и образованием разных клас-
сов липидов. При жизни травоядных особей на суше клетки 
реализуют метаболизм ЖК так же, как это происходило и в 
океане миллионы лет назад. 

Биологической особенностью регуляторного действия 
инсулина явилось превращение экзогенной глюкозы преиму-
щественно (целенаправленно) в ω-6 С18:1 цис-олеиновую 
мононенасыщенную ЖК (МЖК) с одной двойной связью 
– ДС (-С=С-). Для этого поздний в филогенезе инсулин экс-
прессировал синтез двух новых, сопряжённых ферментов 
- пальмитоил-КоА-элонгаза и стеарил-КоА-десатураза. Два 
фермента осуществили и активировали синтез МЖК по пути: 
эндогенная, синтезированная in situ de novo, из экзогенной 
глюкозы С16:0 пальмитиновая НЖК→ С18:0 стеариновая 
НЖК→ ω-6 С18:1 цис- олеиновая МЖК ; накопления проме-
жуточной стеариновой НЖК не происходит. Одновременно, 
ферменты, экспрессированные инсулином, не превращают в 
олеиновую МЖК экзогенную пальмитиновую НЖК, которая 
поступает с мясной, плотоядной пищей. Чтобы реально по-
нять, что происходило в филогенезе миллионами лет ранее, 
проблему надо «прочувствовать». 

При действии инсулина:
 а) гепатоциты Herbivores формируют олеиновые ТГ и се-

кретируют в кровоток олеиновые липопротеины очень низ-
кой плотности (ЛПОНП); 

б) гепатоциты же Carnivores этерифицируют ЖК в паль-
митиновые ТГ и секретируют их в кровь в составе пальми-
тиновых ЛПОНП. Активация инсулином синтеза из глюко-
зы преимущественно эндогенной олеиновой МЖК физико-
химически обусловлена тем, что в экспериментах in vitro озон 
при автоматическом титровании окисляет олеиновую МЖК с 
константой скорости реакции в 5 раз и более высокой, чем 

при окислении пальмитиновой НЖК [11, 12]. К тому же in 
vivo внутренняя мембрана митохондрий минимально прони-
цаема для пальмитиновой НЖК; окисляют органеллы клеток 
пальмитиновую НЖК медленно, нарабатывая не оптималь-
ное количество АТФ. 

Homo sapiens - вид не всеядный, а травоядный с плото-
ядным в филогенезе прошлым. При жизни в океане все пред-
ки человека были плотоядными млекопитающими, на суше 
инсулин превратил многие виды, в том числе и Homo sapi-
ens, в травоядных и не с плотоядным, а лишь с рыбоядным 
прошлым. Представление о человеке как о всеядном виде 
(Omnivоres) не более чем nonsense; подобные виды природа 
не формировала. Всеядным в филогенезе мог быть вид, ко-
торый бы быстро отрывал от туши куски мяса, глотал их це-
ликом, не пережевывая, переваривал бы за несколько часов, 
а после этого поедал сено, длительно пережевывая и пере-
варивая растительную клетчатку, реализуя ещё и элементы 
биохимической реакции брожения. По анатомии жевательно-
го аппарата, особенностям скелета, по длине тонкой кишки, 
активности ферментов реакций пищеварения, по кислотно-
сти желудочного сока, органолептическим свойствам кала, 
наличию потовых желез вид Homo sapiens реально является 
травоядным с рыбоядным прошлым. 

От плотоядного периода филогенеза в океане Homo sa-
piens досталось вскармливание новорождённых молоком 
матери. В женском молоке, как и у всех млекопитающих, 
среди животных жиров доминирует пальмитиновая НЖК в 
пальмитиновых, позиционных формах ТГ, β-ТГ [13]. Окон-
чательно пока не поняты причины: а) отсутствия у плото-
ядных видов (у хищников) потовых желез и б) иной способ 
питья воды – не втягивание жидкости, а путём «лакания» её 
языком. То, что человек реально травояден, подтверждают: 
а) отличия в составе ЖК от плотоядных видов; б) различие 
позиционных форм ТГ [14] и в) метаболические превраще-
ния ЛП как в крови, при реализации биологической реакции 
экзотрофии, так и в цитоплазме клеток при реализации био-
логической реакции эндотрофии в биологической функции 
трофологии, питания. 

1. В крови плотоядных видов доминируют пальмитино-
вые позиционные формы ТГ и более ранние в филогенезе ЛП 
высокой плотности (ЛПВП) [15, 16]. У травоядных видов и 
человека в крови доминируют олеиновые позиционные фор-
мы ТГ и более поздние в филогенезе ЛП очень низкой и низ-
кой плотности (ЛПОНП и ЛПНП). 

2. У плотоядных (рыбоядных) в филогенезе видов среди 
полиеновых ЖК (ПНЖК) с четырьмя – шестью двойными 
связями преобладают ω-3 ЖК; клетки поглощают их, как и 
человек, в форме полиеновых эфиров холестерина (поли-
ЭХС) путём апоВ-100 эндоцитоза. У плотоядных клетки по-
глощают ω-6 ПНЖК в форме также поли-ЭХС, но в составе 
ЛПВП и путём апоА-I /апоЕ рецепторного эндоцитоза. 

3. В крови ранних в филогенезе плотоядных видов до-
минируют пальмитиновые позиционные формы ТГ: олеил-
пальмитоил-олеат глицерол (ОПО), пальмитоил-пальмитоил-
олеат (ППО), олеил-пальмитол-пальмитат (ОПП) и 
пальмитоил-пальмитоил-пальмитат (ППП); вместе ОПО-
ППО-ОПП-ППП. В ТГ плотоядных пальмитиновая НЖК за-
нимает sn-2 глицерина, формируя β-пальмитиновые ТГ. 

4. У более поздних на ступенях филогенеза травоядных, 
у Homo sapiens, в крови доминируют олеиновые, позици-
онные формы ТГ: пальмитоил-олеил-пальмитат глицерол 
(ПОП), олеил-олеил-пальмитат (ООП), пальмитоил-олеил-
олеат (ПОО) и олеил-олеил-олеат (ООО); вместе ПОП-ПОО-
ООП-ООО. Во всех животных жирах, в ТГ в sn-2 глицерина 
этерифицирована пальмитиновая НЖК (пальмитиновые ТГ). 
В растительных маслах в sn-2 ТГ всегда этерифицирована 
олеиновая НЖК, формируя олеиновые ТГ [17]. 
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боядным) прошлым. Травоядным его сделало регуляторное 
действие позднего в филогенезе инсулина; гормон в первую 
очередь регулирует метаболизм ЖКК и только во вторую –- 
метаболизм глюкозы. Инсулин превращает большую часть 
экзогенной глюкозы пищи у травоядных видов в эндогенную 
пальмитиновую МЖК, замещая in vivo менее эффективный 
пальмитиновый вариант метаболизма ЖК (наработки АТФ) 
на более эффективный - олеиновый. 

На фоне повышенного уровня ТГ увеличение содержания 
ХС-ЛПНП указывает на начало афизиологичного потребления 
пациентом мясной (молочной жирной) пищи, которое превы-
шает физиологические возможности травоядной особи. Если 
содержание в плазме крови ТГ (точнее спирта глицерина) на-
ходится в интервале 0,5–1,0 ммоль/л, пациент физиологично 
избегает поедания мясной пищи. Если содержание ТГ в плаз-
ме крови в пределах 1,0–1,5 ммоль/л, потребление мясной 
пищи не выходит за пределы физиологичного уровня [25]. С 
позиций общей биологии поедание мяса всегда желательно 
заменить на более физиологичное поедание рыбы и морепро-
дуктов. Вегетарианство, выраженное ограничением животных 
белков, в том числе и рыбы, мы оцениваем как афизиологич-
ное, нежелательное. У плотоядных хищников в естественных 
условиях переваривание пищи продолжается всего несколько 
часов; кал хищников имеет черный цвет и острый, раздражаю-
щий запах. Цвет кала человека при физиологичном травоядно-
рыбоядном питании сравним с цветом хурмы: от оранжевого 
до оранжево-серого с коричневым оттенком. 

Позиционные формы ТГ животных жиров и раститель-
ных масел; 

первичная профилактика метаболических пандемий. Ли-
пиды в тонкой кишке гидролизуют панкреатические липазы. 
Как все внеклеточные липазы (триглицеролгидролазы) ги-
дролизуют они в ТГ только эфирные связи, которые образо-
ваны первичными спиртовыми группами глицерина в sn-1 и 
sn-3. Внеклеточные липазы не освобождают ЖК из sn-2, из 
эфирной связи с вторичной спиртовой группой. Панкреати-
ческая липаза гидролизует неполярную молекулу ТГ с обра-
зованием трёх полярных молекул: полярные НЭЖК из sn-1, 
sn-3 и 2-моноацилглицерол из sn-2. Всех их в процессе «при-
стеночного» (внеклеточного) пищеварения всасывают энте-
роциты путём жидкостного, активированного пиноцитоза 
[7]. Все ТГ жиров животного происхождения, которые содер-
жит пища, являются пальмитиновыми; все ТГ растительных 
масел – олеиновыми. 

 В липидах молока и в сливочном масле, общее содержа-
ние пальмитиновой НЖК ≈ 30%; более 70% её этерифици-
ровано в sn-2. В этих условиях энтероциты новорождённых 
(да и взрослых тоже) всасывают всю пальмитиновую НЖК, 
обеспечивая высокую меру биодоступности. Одновременно 
в пальмовом масле («тропическом» оливковом масле) при 
общем содержании пальмитиновой НЖК ≈ 50%, вся она эте-
рифицирована в sn-1 и sn-3; в sn-2 в ТГ пальмового масла 
этерифицирована только олеиновая МЖК; её-то и всасыва-
ют энтероциты. После гидролиза в кишечнике пальмово-
го («тропического» оливкового) масла все пальмитиновые 
НЭЖК реагирует с двухвалентными ионами Са2+ и Mg2+, 
формируя пальмитат кальция и магния, пальмитиновые мы-
ла. Ни первые, ни вторые мыла энтероциты не всасывают; 
метаболизм пальмитиновых НЭЖК осуществляет микробио-
та (пул бактерий) толстой кишки. При поедании пальмово-
го масла биодоступность для клеток пальмитиновой НЖК 
оказывается даже ниже, чем у молочного, пальмитинового, 
животного жира – сливочного масла. Употребление в пищу 
пальмового масла сопровождает лишь незначительное повы-
шение уровня ХС-ЛПНП [26]. 

Нерешённые вопросы биологической функции трофо-
логии, биологической реакции внешнего питания. В фило-

5. В крови гидролиз олеиновых позиционных форм ТГ в 
составе ЛПОНП у травоядных реализует поздняя на ступе-
нях филогенеза постгепариновая липопротеинлипаза и её ко-
фактор апоС-II [18]. Липаза действует быстро и в норме при 
гидролизе олеиновых ТГ в составе одноимённых ЛПОНП, 
в кровотоке олеиновые ЛПНП не образуются. Инсулинза-
висимые клетки (поперечнополосатые, скелетные миоциты, 
синцитий кардиомиоцитов, перипортальные гепатоциты, пул 
подкожных адипоцитов и макрофаги печени, клетки Купфе-
ра) активно поглощают лигандные ЛПОНП путём апоЕ/В-
100 эндоцитоза. 

6. У травоядных видов в переносе и поглощении клетками 
ω-3 и ω-6 ПНЖК задействован функционально специфичный 
белок, переносящий полиеновые эфиры холестерина (ХС); у 
плотоядных видов этот протеин функционально не активен. 

7. Гидролиз пальмитиновых форм ТГ в одноимённых 
ЛПОНП у плотоядных видов в крови реализует ранняя на 
ступенях филогенеза печёночная глицеролгидролаза и её ко-
фермент апоС-III [19]. С низкой константой скорости реак-
ции липаза медленно превращает пальмитиновые ЛПОНП в 
одноимённые ЛПНП с более высокой гидратированной плот-
ностью. В плазме крови при этом увеличивается содержание 
спирта ХС в состава пальмитиновых ЛПНП, тест ХС-ЛПНП. 
Все клетки in vivo медленно поглощают пальмитиновые 
ЛПНП путём апоВ-100 эндоцитоза. 

У ранних в филогенезе плотоядных видов основное коли-
чество ЖК in vivo –это экзогенные ЖК; поступают они с мяс-
ной пищей и среди них преобладают С16:0 пальмитиновая 
НЖК и транс-формы экзогенных МЖК [20, 21]. У позднего 
в филогенезе травоядного вида Homo sapiens с плотоядным 
прошлым основное количество ЖК in vivo – это эндогенно 
синтезированная из экзогенной глюкозы ω-9 С18:1 цис- оле-
иновая НЖК . 

Состав позиционных форм ТГ (ПОП-ПОО-ООП-ООО) 
даёт основание понять, что травоядный в филогенезе человек 
с плотоядным прошлым физиологично переносит к клеткам 
оптимальное количество пальмитиновой НЖК. Увеличение 
содержания в плазме крови только ТГ (физиологично содер-
жание ТГ и ниже 0,5 ммоль/л) отражает повышение концен-
трации в крови олеиновых форм ТГ в составе олеиновых, 
физиологичных ЛПОНП. 

 При афизиологично высоком поедании «пациентами-
мясоедами» плотоядной пищи, при большом поступлении 
пальмитиновой НЖК, гепатоциты субстратзависимо эте-
рифицируют её в афизиологичные для травоядных видов 
пальмитиновые формы ТГ: ОПО-ППО-ОПП-ППП. Гидролиз 
пальмитиновых ТГ в составе ЛПОНП при действии постге-
париновой липопротеинлипазы происходит афизиологично 
медленно, превращая все пальмитиновые ЛПОНП в одно-
имённые ЛПНП, увеличивая содержание ХС в ЛПНП, ХС-
ЛПНП. Если основной причиной повышения в плазме крови 
содержания ТГ, как при метаболическом синдроме, является 
переедание пациентами травоядной пищи, то наиболее ча-
стой причиной повышения уровня ХС-ЛПНП является пере-
едание мяса «пациентами-мясоедами». Уменьшение поеда-
ния мяса и жирной молочной пищи – основа нормализации 
уровня ХС-ЛПНП. Мы предложили использовать методы 
клинической биохимии в объективной оценке степени пе-
реедания травоядным в филогенезе пациентом плотоядной, 
мясной пищи [22]. 

Если же пациент продолжает усиленно поедать мясную 
пищу, в плане биологической, афизиологичной компенсации, 
последует увеличение в крови содержания апоС-III, позже 
возрастёт содержание апоВ-48 [23] и, наконец, сформируется 
гиперлипопротеинемии типа V при электрофорезе ЛП [24]. 
Важно понять, что Homo sapiens не всеяден; в филогенезе 
человек реально является травоядным, но с плотоядным (ры-
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генетической теории общей патологии впервые выделены 
и обсуждены биологическая функция трофологии и функ-
циональные различия биологических реакций экзотрофии и 
эндотрофии – внешнего и внутреннего питания. В плане пер-
вичной профилактики атеросклероза, атероматоза интимы 
артерий, ишемической болезни сердца (ИБС) замена паци-
ентами сливочного масла на переэтерифицированные расти-
тельные жиры, в том числе и пальмовое «тропическое» олив-
ковое масло, явно желательна. Правда, это не столь вкусно; 
но это можно исправить. Все продукты из обезжиренного ко-
ровьего молока, из молочной сыворотки являются в питании 
несомненно полезными. Достаточно напомнить, что эффек-
тивные гипотензивные препараты, к примеру, каптоприл, это 
олигопептиды, продукты гидролиза in vitro – казеина молока 
коровы. 

Биохимический метод переэтерификации и пищевые 
жиры. Процесс переэтерификации (кроме действия sn-1,3 
– специфичной липазы) можно рассматривать как физико-
химическое перемещение ЖК в молекуле и между молекула-
ми ТГ, естественно, желаемым для биологической функции 
питания образом. Образование новых позиционных форм ТГ 
полностью определено исходным составом ЖК в ТГ. В от-
личие от химической реакции гидрогенизации переэтерифи-
кация не меняет насыщенности ЖК (число двойных связей), 
не вызывает химических изменений ЖК, сохраняя состав 
ЖК исходных ТГ в образованных спредах, наливных, мягких 
маргаринах [27]. 

Растительные масла не в полной мере отвечают современ-
ным представлениям о здоровом питании, имея несбаланси-
рованный состав ЖК. Применение биохимической реакции 
переэтерификации позволяет получать специализированные 
жиры с «желаемыми параметрами» ЖК: а) НЖК, МЖК, не-
насыщенные ЖК ННЖК с двумя–тремя ДС и ПНЖК и б) 
отношение ω-6/ω-3 ПНЖК. Комбинируя реакцию переэтери-
фикации с другими методами модификации ТГ, можно по-
лучить продукты с желаемыми физико-химическими и функ-
циональными свойствами [28]. 

В плане первичной профилактики ИБС позитивной явля-
ется замена в составе колбас части мяса на белки и масла сои. 
Вслед за выяснением роли в биологической функции пита-
ния симметричных фосфолипидов с ННЖК с двумя–тремя 
ДС, мы длительно будем анализировать специфичность 
биологического действия гидролизатов сои in vitro, протеи-
нов молока и продуктов океана. При поедании сои гидролиз 
протеинов при действии эндогенных протеаз в тонкой кишке 
ограничен образованием пента- и гексапептов; при гидро-
лизе протеинов сои энтероциты быстро их всасывают. При 
приёме же гидролизатов, которые приготовлены in vitro, наи-
более высокую биологическую активность проявляют ди- и 
трипептиды, олигопептиды. 

Биологическое действие гидролизатов in vitro. Казалось 
бы, выяснение биологического действия пептидов логично 
предшествует выяснению биохимии протеинов. В биологиче-
ской же функции питания оценка биохимии пептидов – гидро-
лизатов, полученных in vitro из разных субстратов, как и функ-
циональной активности микробиоты толстой кишки, по сути, 
только начата [29, 30]. Излагая нерешённые вопросы биологи-
ческой функции трофологии, мы провели анализ накопленной 
в литературе информации. Предложены методы, которые на 
основании изменения спектра электронного парамагнитного 
резонанса могут, вероятно, позволить объективно оценить со-
держание в крови свободных НЭЖК в форме мицелл [31, 32]. 
Не станут ли подобные методы способом оценки ранних ста-
дий метаболических пандемий, при метаболическом синдро-
ме и метаболической артериальной гипертонии? 

Биорегуляция метаболизма ЖК олигопептидами. Имеют-
ся основания полагать, что на ранних ступенях филогенеза 

централизованной системе регуляции метаболизма гормона-
ми желёз внутренней секреции (эндокринной системы) пред-
шествовала децентрализованная регуляция гуморальными 
медиаторами, предшественниками протеинов, пулами био-
логически активных пептидов (БАП), главным образом ди-, 
три-, тетрапептидами, в том числе и с химически модифици-
рованными аминокислотными остатками [33]. Гуморальная 
регуляция медиаторами доминирует на уровне паракринно 
регулируемых сообществ функционально разных клеток при 
функции каждого из органов. БАП активно функционируют 
in vivo и в настоящее время; они просто формируют второй 
вариант регуляции, уступая пальму первенства в регуляции 
централизованной системе гормонов и вегетативной нерв-
ной системе. Для понимания реального состояния регуляции 
метаболизма важно разобраться в действии пептидов, в ре-
гуляции ими физико-химических и биохимических реакций 
метаболизма ЖК и липидов [34]. 

Физико-химические параметры отдельных ЖК явились 
на ступенях филогенеза «векторами» направленного совер-
шенствования реакций метаболизма на протяжении многих 
миллионов лет. Это в полной мере относится к более ранней 
в филогенезе пальмитиновой НЖК и более поздней олеино-
вой МЖК; содержание последней столь высоко в липидах как 
животных жиров, так и растительных масел. Столь же важ-
ное значение в плане совершенствования метаболизма ЖК 
на ступенях филогенеза имеют мало пока оцененная С12:0 
лауриновая, кетогенная НЖК [35] и самые короткоцепочеч-
ные метаболиты ЖК как кетоновые тела [36]. 

Транс-формы мононенасыщенные ЖК. Когда пищевая 
промышленность остановила производство искусственно-
го жира из растительных масел при использовании метода 
гидрогенизации, проблема с высоким содержанием транс-
форм МЖК в маргаринах стала менее острой [37]. Наличие 
ДС в цепи атомов углерода в транс-конфигурации изменя-
ет пространственную форму МЖК [38]. В афизиологичной 
транс-форме МЖК присутствуют в ТГ многих продуктов 
питания. Физико-химические параметры МЖК в форме цис- 
и транс- конфигурации существенно различаются. Химиче-
ски оптимальное количество ω-9 С18:1 транс-элаидиновой 
ЖК (транс-изомер олеиновой МЖК) присутствует в расти-
тельных маслах, а транс-вакценовая МЖК – в животных жи-
рах. Кинетические параметры окисления транс-форм ЖК в 
митохондриях уступают цис-форме МЖК, оставаясь на уров-
не, сходном с окислением пальмитиновой НЖК [39]. В то 
же время клетки используют транс-формы МЖК при фор-
мировании гидрофобных, функциональных доменов - рафов 
(плотов) в структуре клеточной, плазматической мембраны в 
составе фосфолипидов, сфингомиелинов [40]. 

Биологическое предназначение среднецепочечных ЖК. 
Особенности физико-химических параметров С8–С14 сред-
нецепочечных ЖК: а) позиционные формы короткоцепочеч-
ных ТГ и продуктов переэтерификации среднецепочечных 
и длинноцепочечных ЖК; б) роль субстратов в первичной 
профилактике метаболических пандемий; в) применение 
среднецепочечных триглицеридов (СЦТГ) с лечебной целью 
в качестве эмульсий для парентерального питания новорож-
дённых и взрослых [41]. Позитивное воздействие среднеце-
почечных ЖК пищи при лечении нейродегенеративных за-
болеваний путём активации кетогенеза [42] ставит вопрос о 
необходимости (реальной возможности) получения средне-
цепочечных ЖК и ТГ из отечественного сырья, из жиров 
животного происхождения. Единственным растительным 
маслом, в ТГ которого этерифицированы преимущественно 
ЖК со средней длиной цепи атомов углерода, является ко-
косовое масло. Если найти оптимальный источник и отрабо-
тать методы выделения среднецепочечных ТГ из жиров жи-
вотного происхождения, осуществить далее биохимическую 
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реакцию изомеризации средне- и длинноцепочечных ЖК в 
составе ТГ, можно получить субстраты (смешанные жировые 
эмульсии) для применения в клинической практике с целью 
парентерального питания, первичной профилактики гипер-
липопротеинемий и лечебного воздействия при нейродеге-
неративных заболеваниях. И хотя в полной мере позитивное 
действие среднецепочечных ЖК и одноимённых СЦТГ in 
vivo не до конца понято, пища, обогащённая такими ЖК и 
ТГ, даёт положительный эффект у пациентов с диабетом 1-го 
типа и при синдроме ИР. Вероятно, близко время иных био-
логических воздействий на патологические процессы, кото-
рыми не являются стволовые клетки. 

Лауриновая С12:0 среднецепочечная, кетогенная ЖК. Лау-
риновая ЖК составляет половину всех ЖК в кокосовом мас-
ле, в небольших количествах содержатся С8:0 каприловая и 
С10:0 каприновая ЖК. В популяции населения юго-востока 
Азии, постоянно использующего кокосовое и пальмовое мас-
ло, низкий уровень патологии сердечно-сосудистой системы. 
При регулярном приёме с пищей лауриновой ЖК формирует-
ся состояние умеренного кетоза и позитивное использование 
нейронами кетоновых тел как субстрата для наработки АТФ и 
построения специфичных для головного мозга ЖК и липидов 
[43]. В отличие от длинноцепочечных ЖК и ТГ клетки редко 
депонируют СЦТГ и только в висцеральных жировых клетках 
сальника, но не в инсулинзависимых подкожных адипоцитах. 

Среднецепочечные ЖК быстро окисляют митохондрии; 
образованные из них ацетил-КоА клетки используют для 
термогенеза в гепатоцитах, в оранжевых и бурых подкожных 
адипоцитах [44]. Эксперименты с животными и наблюдения 
в клинике показали, что приём с пищей СЦТГ оказывает 
более выраженное физиологичное действие, чем длинноце-
почечные ЖК в составе ТГ растительных масел. СЦТГ до-
стоверно повышают в плазме крови содержание ХС-ЛПВП. 
Пища, обогащённая СЦТГ, является оптимальной для повы-
шения содержания кетоновых тел в плазме крови, спинно-
мозговой жидкости без необходимости ограничивать для это-
го содержание углеводов в пище. Кокосовое масло позитивно 
воздействует на сердечно-сосудистую систему, предотвра-
щая формирование двух последовательных афизиологичных 
процессов - атеросклероза (блокада поглощения клетками 
ПНЖК путём апоВ-100 эндоцитоза; выраженное нарушение 
метаболизма) и атероматоза – деструктивное, воспалитель-
ное поражение интимы артерий эластического типа, наруше-
ние биологической функции эндоэкологии. Эффективным 
в профилактике патологии сердечно-сосудистой системы 
является снижение в пище количества пальмитиновой ЖК, 
увеличение олеиновой ЖК, ПНЖК при одновременном воз-
растании содержания среднецепочечных ЖК, СЦТГ и эссен-
циальных ПНЖК. 

Не всё ясно и в биологической функции питания, биоло-
гической реакции экзотрофии, в регуляции метаболизма ЖК 
на ранних ступенях филогенеза. Мы, фиксируя внимание на 
выраженном различии состава ЖК и ТГ в животных жирах 
и растительных маслах, обоснованно полагаем, что именно 
вторые, включая пальмовое, олеиновое масло, оптимальны 
для питания Homo sapiens. Это не всеядный, а травоядный 
в филогенезе вид млекопитающего, но с плотоядным про-
шлым. Одновременно мы обращаем внимание на выражен-
ную общность состава ЖК растительного, среднецепочечно-
го кокосового масла и среднецепочечного животного жира 
насекомых; липиды насекомых уже широко применяются 
при вскармливании домашних животных [45]. 

Липиды насекомых – оптимальный источник ЖК и ТГ и, 
возможно, будущее питание человека. Биохимия липидов на-
секомых обычно не является предметом внимания в биологи-
ческой функции питания [46]; однако в последнее время эта 
тема всё чаще появляется на страницах научно-практических 

журналов. Происходит это, порой, в свете применения новых 
подходов к пониманию происходящего как инициирован-
ное диетой изменение экспрессии синтеза антимикробных 
пептидов [47]. Насекомых считают стабильным источником 
белка будущих кормов для домашних животных, используя 
в качестве вида насекомых личинок, в частности, чёрной 
солдатской мухи (Hermetia illucens). Прокормить население 
планеты Земля становится всё сложнее, и воздействие «пар-
никового эффекта» современного животноводства на атмос-
феру земли становится климатически всё более ощутимым. 
Не исключено, что скоро не останется выбора, кроме того как 
начать употреблять в пищу протеины и жиры насекомых. 

Белки и липиды насекомых реально могут стать частью 
рациона питания человека; об этом громко говорят на между-
народных конференциях. Насекомые – основой, доступный 
источник быстрого, экономически оптимального синте-
за белков и липидов. В документах ООН и ФАО (Food and 
Drugs Administration) отмечено, что уже в настоящее время 
белки насекомых являются традиционной частью питания по 
меньшей мере двух миллиардов человек. Разведение насеко-
мых, наработку биологического материала, анализ его про-
водят пока лишь малые предприятия, но формируется уже и 
промышленное производство. Согласно данным ФАО в пищу 
можно использовать белки и липиды более 1900 видов насе-
комых. Наиболее часто жители Азии и Африки поедают жу-
ков, далее следуют гусеницы, термиты, кузнечики, саранча и 
сверчки. Мучных червей, тараканов в Китае, чёрную солдат-
скую мушку в странах Европы и в России начали произво-
дить в промышленных масштабах, в том числе для скармли-
вания животным, но отчасти и для питания человека. 

Заметим, что в липидах насекомых преобладают средне-
цепочечные ЖК , ниже содержание пальмитиновой длин-
ноцепочечной ЖК и практически нет ПНЖК. В начатых в 
нашей стране экспериментах мы сопоставили спектр ЖК в 
липидах чёрной солдатской мушки и в коммерческом кокосо-
вом масле. Как это ни покажется странным, но спектры ЖК, 
которые определены методом газовой хроматографии с масс-
спектрометрическим детектированием [48], и в составе ТГ 
растительного кокосового масла и липидов насекомых явля-
ются во многом сходными. Теперь мы стараемся определить 
и сопоставить состав позиционных среднецепочечных ТГ в 
растительном масле и в животном жире. И нельзя исключить, 
что наши внуки будут отчасти «насекомоядными». 

Основным условием активной профилактики атероскле-
роза и атероматоза в популяции Homo sapiens, мы полага-
ем, является понимание того, что филогенетически человек 
травояден, рыбояден, но с плодоядным прошлым и никак не 
мясоед [49]. Медицина - наука историческая; чтобы понять 
происходящее в популяции Homo sapiens в настоящее время, 
приходится заглянуть в далекое прошлое. Только так можно 
высветить популяционные основы эффективной профилак-
тики атеросклероза и атероматоза, ИБС, инфаркта миокарда 
и ишемического инсульта. Согласно филогенетической тео-
рии общей патологии, одной из поздних в филогенезе и труд-
но реализуемой in vivo является когнитивная биологическая 
функция; это позиционирование особи во внешней, социаль-
ной, среде в условиях чаще неблагоприятного воздействия 
факторов внешней среды (переедания) в непрерывном еди-
нении с компенсаторной регуляцией метаболизма [50]. Начи-
ная со сведений, изложенных на страницах Библии, человек 
в филогенезе травояден; этому биологическому постулату 
следует неукоснительно следовать, предпочитая травоядную 
пищу и оттеснив лекарственную терапию [51] в область вто-
ричной профилактики и генетически обусловленных нару-
шений метаболизма липидов и липопротеинов. 

Рассмотрение первичной профилактики всех метаболи-
ческих пандемий в рамках биологической функции питания 
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в аспекте различия биологических реакций экзо- и эндо-
трофии, объединение усилий специалистов-исследователей 
разных профессий позволят, мы полагаем, быстрее продви-
гаться в понимании теоретических основ и реализации прак-
тических аспектов, которые определят особенности питания 
последующих поколений. 
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α-Липоевая кислота (также известная как тиоктовая кислота) – природное 
витаминоподобное соединение. Липоевая кислота содержит асимметричный 
углерод, что обусловливает наличие двух возможных оптических изомеров 
(энантиомеров): R-липоевая кислота (левовращающий изомер) и S-липоевая 
кислота (правовращающий изомер). Липоевая кислота функционирует как 
кофактор для нескольких важных митохондриальных мультиферментных 
комплексов, усиливает поглощение глюкозы клетками и модулирует актив-
ность различных сигнальных молекул и факторов транскрипции. Показано, что 
α-липоевая кислота и ее производное – дигидролипоевая кислота оказывают 
прямое антиоксидантное действие за счет обезвреживания активных форм 
кислорода, деструктивных для ДНК, белков и липидов клеток. Дигидролипоевая 
кислота усиливает антиоксидантные свойства аскорбиновой кислоты, глута-
тиона и убихинона. Имеющиеся данные литературы свидетельствуют о том, 
что дополнительное введение в организм липоевой кислоты уменьшает симпто-
мы периферической диабетической невропатии. Результаты рандомизирован-
ных контролируемых исследований показывают, что высокие дозы липоевой 
кислоты могут улучшить гликемический профиль у субъектов с метаболиче-
скими нарушениями. Липоевую кислоту можно применять с целью контроля 
массы тела у людей с ожирением. R-липоевая кислота синтезируется в орга-
низме человека и содержится в пищевых продуктах, в ковалентно связанном 
с лизином виде (липоиллизин). Ее доза в составе биологически активных добавок 
значительно превышает количество в рационе, при этом большинство из них 
содержат рацемическую смесь R- и S-липоевой кислоты.
Ключевые слова:  липоевая кислота, антиоксиданты, ожирение, сахарный диа-

бет, нарушение толерантности к глюкозе, диабетическая 
полиневропатия
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α-Lipoic acid (also known as thioctic acid) is a natural vitamin-like compound. Lipoic 
acid contains asymmetrical carbon, which causes the presence of two possible optical 
isomers (enantiomers): R-lipoic acid (levogyrate isomer) and S-lipoic acid (right-
spinning isomer). Lipoic acid functions as a cofactor for several important mitochondrial 
multienzyme complexes, enhances the uptake of glucose by the cells, and modulates 
the activity of various signaling molecules and transcription factors. It was shown that 
α-lipoic acid and its derivative, dihydrolipoic acid, have a direct antioxidant effect due 
to the neutralization of reactive oxygen species that are destructive to DNA, proteins and 
lipids of cells. Dihydrolipoic acid enhances the antioxidant properties of ascorbic acid, 
glutathione and ubiquinone. Available evidence suggests that supplementation with lipoic 
acid reduces the symptoms of peripheral diabetic neuropathy. Results from randomized 
controlled trials show that high doses of lipoic acid can improve the glycemic profile 
of subjects with metabolic disorders. Lipoic acid can be used to control body weight 
in people with obesity. R-Lipoic acid is synthesized in the human body and is contained 
in foods in a form covalently associated with lysine (lipoyllysine). Its dose in dietary 
supplements significantly exceeds the amount in the diet. Most dietary supplements 
contain a racemic mixture of R- and S-lipoic acid.
Keywords:  lipoic acid, antioxidants, obesity, diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, 

diabetic polyneuropathy

α-Липоевая кислота (ЛК), также известная как 

тиоктовая кислота, – природное серосодержащее 

соединение, синтезируется организмом человека в 

небольших количествах [1, 2]. Она относится к витами-

ноподобным веществам, которые оказывают действие 

в небольших дозах, участвуя в обмене макронутриентов 

(белков, жиров, углеводов). Витаминоподобные веще-

ства называют еще квазивитаминами, так как они синте-

зируются в организме и этим отличаются от витаминов. 

ЛК ковалентно связана с определенными белками, 

которые функционируют как часть митохондриальных 

мультиферментных комплексов, участвующих в энер-

гетическом и аминокислотном обмене. В дополнение 

к физиологическим функциям ЛК, связанной с белками, 

возрастает научный и медицинский интерес к потенци-

альному терапевтическому использованию фармаколо-

гических доз свободной (несвязанной) ЛК [1].

Клиническая фармакология липоевой кислоты 
(метаболизм, биодоступность, взаимодействия)

ЛК последовательно синтезируется de novo в мито-

хондриях из 8-углеводной октановой жирной кислоты 

при помощи ацил-белка-носителя. Введение 2 атомов 

серы в положения 6 и 8 октаноильной части происходит 

при участии липоилсинтазы – фермента, содержащего 

железосерные кластеры – доноры серы [2]. 

2 тиоловые (серные) группы могут быть окислены или 

восстановлены. Окисление дигидролипоильной части 

катализируется дигидролипоамиддегидрогеназой. Ре-

зультаты исследований in vitro показали, что в клетках 

ЛК восстанавливается до дигидролипоевой кислоты 

(ДЛК), которая далее быстро экспортируется из них. ЛК 

содержит асимметричный углерод, что обусловливает 

наличие 2 возможных оптических изомеров (энантио-

меров): R-липоевая кислота (левовращающий изомер, 

R-ЛК) и S-липоевая кислота (правовращающий изомер, 

S-ЛК). R-ЛК встречается в пищевых продуктах, а также 

синтезируется в организме человека. Ее биодоступ-

ность в 2 раза выше, у чем S-ЛК [1, 2]. Во всех опубли-

кованных клинических исследованиях использовали 

R-, S-ЛК (рацемическую смесь). Предполагается, что 

присутствие S-ЛК в рацемической смеси может ограни-

чивать полимеризацию R-ЛК, что ведет к повышению ее 

биодоступности [2].

Пероральный прием терапевтических доз ЛК (50 мг) 

временно повышает ее концентрацию в плазме и клет-

ках. Фармакокинетические исследования у здоровых 

добровольцев показали, что всасывается около 30–40% 

оральной дозы рацемической смеси R- и S-ЛК. Более 

высокая абсорбция ЛК отмечена при приеме натощак [3].

Взаимодействие с биотином. Химическая структура 

биотина схожа со структурой ЛК, которая при поступле-

нии в организм в терапевтических дозировках может 

конкурировать с биотином за транспорт через кле-

точные мембраны. Результаты экспериментальных ис-

следований продемонстрировали, что инъекции вы-

соких доз ЛК крысам вызывали снижение активности 

2 биотин-зависимых ферментов на 30–35%. Вопрос, 

насколько пероральное или внутривенное введение ЛК 

может изменить потребность в биотине у людей, оста-

ется неизученным [3].

Дефицит липоевой кислоты 

Дефицит ЛК описан в редких случаях наследственных 

мутаций на путях ее биосинтеза. Мутации, выявленные 

у пациентов с нарушенным метаболизмом ЛК, влияют на 

гены, участвующие в синтезе железосерных кластеров, 

и гены, кодирующие ее синтетазу, липоилтрансферазу 1 

и дигидролипоамиддегидрогеназу [2]. Принято считать, 

что в норме люди способны синтезировать это вещество 

в количествах, достаточных, чтобы удовлетворить по-

требности организма. 
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Биологическая роль в организме человека

ЛК участвует в преобразовании арахидоновой кис-

лоты в простагландин Н, регуляции липидного и угле-

водного обмена, оказывает липотропное действие, вли-

яет на обмен холестерина, улучшает функцию печени, 

оказывает детоксицирующее действие при отравлениях, 

является антиоксидантом [4, 5–10].

Антиоксидантная роль. В целом ряде эксперименталь-

ных исследований показано, что ЛК и ее производное – 

ДЛК, оказывают прямое антиоксидантное действие за 

счет обезвреживания активных форм кислорода, де-

структивных для ДНК, белков и липидов клеток. ДЛК 

усиливает антиоксидантные свойства аскорбиновой 

кислоты, глутатиона и убихинона. В эксперименте уста-

новлено, что ДЛК и ЛК способны ингибировать окис-

лительное повреждение клеток при воздействии ионов 

свободного железа и меди [4]. Изучается возможность 

использования ЛК при токсических повреждениях, вы-

званных тяжелыми металлами, в том числе при отравле-

ниях ртутью [5]. На клеточных линиях, тканях и у экспе-

риментальных животных изучены механизмы, благодаря 

которым ЛК способствует усилению синтеза глутатиона – 

основного клеточного антиоксиданта [6, 7].

Установлено, что ЛК усиливает экспрессию γ-глута-

милцистеинлигазы и других антиоксидантных фермен-

тов посредством активации пути, зависимого от транс-

крипционного фактора Nrf2, а также за счет поглощения 

в клетках цистеина, необходимого для синтеза глута-

тиона. ЛК (но не ДЛК) способствует высвобождению 

транскрипционного фактора Nrf2 [7]. У крыс с ожире-

нием или диабетом ЛК предотвращала стеатоз печени, 

вызванный перегрузкой липидами [8]. ЛК также защи-

щала печень крыс, получавших метотрексат, от вызван-

ного окислительным стрессом повреждения [9]. 

В эксперименте ЛК предотвращала индуцирован-

ную продукцию супероксида на модели церебраль-

ной ишемии и ограниченного объема инфаркта на 

крысах путем активизации сигнального пути инсулин-

фосфатидилинозитид-3-киназы – протеинкиназы B [10]. 

В эксперименте также продемонстрировано, что об-

работка раковых клеток желудка ЛК снижала их проли-

ферацию, вызванную инфекцией Helicobacter pylori [11].

Регуляция утилизации глюкозы клетками. ЛК повы-

шает эффективность утилизации глюкозы, снижает уро-

вень гликозилирования белков, ингибирует деградацию 

инсулина. При взаимодействии инсулина с инсулино-

вым рецептором запускается каскад фосфорилирова-

ния белка, приводящий к транслокации переносчиков 

глюкозы (GLUT4) в клеточную мембрану и повышению 

утилизации глюкозы клеткой [12]. Обнаружено, что ЛК 

активирует каскад передачи сигналов инсулина в куль-

тивируемых клетках, увеличивает транслокацию GLUT4 

и усиливает поглощение глюкозы в культивируемых 

адипоцитах и миоцитах. Результаты компьютерного мо-

делирования показали, что ЛК может связываться с вну-

триклеточным тирозинкиназным доменом инсулинового 

рецептора и стабилизировать его активную форму [12]. 

Модуляция передачи клеточных сигналов. В дополне-

ние к сигнальным путям транскрипционного фактора 

Nrf2 и инсулина было выявлено, что ЛК нацелена на 

другие сигнальные молекулы клетки, таким образом за-

трагивая различные клеточные процессы, включая ме-

таболизм, реакции на стресс, пролиферацию. Например, 

в культивируемых эндотелиальных клетках было обна-

ружено, что ЛК ингибирует фермент, который способ-

ствует транслокации редокс-чувствительного и провос-

палительного фактора транскрипции, ядерного фактора 

каппа B из цитозоля в ядро [13]. Также было показано, 

что она улучшает NO-зависимую вазодилатацию у воз-

растных экспериментальных животных за счет увели-

чения фосфорилирования эндотелиальной NO-синтазы 

(eNOS) и eNOS-катализируемой продукции NO. Кроме 

того, ЛК усиливает митохондриальный биогенез посред-

ством запуска активации транскрипционного фактора 

PGC-1α, индуцированного АМФ-активированной про-

теинкиназой, в скелетных мышцах пожилых мышей [14].

Перспективы терапевтического использования 
липоевой кислоты 

Сахарный диабет. Влияние высоких доз ЛК на ути-

лизацию глюкозы было изучено в целом ряде исследо-

ваний у лиц с сахарным диабетом 2 типа (СД2). Напри-

мер, плацебо-контролируемое исследование с участием 

72 пациентов с СД2 показало, что пероральное вве-

дение ЛК в дозах 600, 1200 или 1800 мг/сут улучшало 

чувствительность к инсулину на 25% после 4 нед лече-

ния. Не выявлено значимых различий в эффективности 

3 использованных доз ЛК. Высказано предположение, 

что 600 мг/сут может быть минимальной эффективной 

дозой [15]. 

Систематический обзор и метаанализ (2018 г.) 20 ран-

домизированных контролируемых испытаний, в кото-

рых изучали влияние дополнительного приема ЛК на 

маркеры утилизации глюкозы у 1245 пациентов с ме-

таболическими нарушениями (не только СД2), проде-

монстрировали, что ее введение (от 200 до 1800 мг/сут 

от 2 нед до 1 года), отдельно или совместно с другими 

микронутриентами, снижало концентрацию глюкозы 

и инсулина в плазме крови натощак, резистентность 

к инсулину и концентрацию гликированного гемоглобина 

(HbA1c) в крови [16].

Эндотелиальная дисфункция. Целая череда исследо-

ваний была проведена для изучения способности ЛК при 

пероральном приеме улучшать функцию эндотелия у па-

циентов с СД2 или метаболическим синдромом. Путем 

применения вено-окклюзионной плетизмографии было 

обнаружено, что инфузия ЛК улучшала эндотелий-за-

висимую вазодилатацию у пациентов с СД2 в отличие от 

здоровых субъектов. Внутривенное вливание 600 мг ЛК 

усиливало ответ на эндотелий-зависимый вазодилата-

тор ацетилхолин в отличие от эндотелий-независимого 

вазодилататора тринитрата глицерина [17]. Результаты 

рандомизированных плацебо-контролируемых иссле-
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дований, проведенных G. Xiang и соавт., показали, что 

внутривенное введение ЛК может улучшать эндотели-

альную функцию у пациентов с нарушением толерант-

ности к глюкозе [18].

Периферическая невропатия – это грозное ослож-

нение СД, которое является основной причиной ам-

путации нижних конечностей у пациентов с диабетом. 

Метаанализ рандомизированных контролируемых ис-

следований показал, что инфузия от 300 до 600 мг/сут 

ЛК в течение 2–4 нед клинически значимо уменьшала 

симптомы диабетической невропатии [19]. Эффектив-

ность перорального приема ЛК изучена в ряде клиниче-

ских исследований. Краткосрочное исследование с уча-

стием 24 пациентов с СД2 показало, что прием 600 мг

ЛК 3 раза в сутки в течение 3 нед привел к клинически 

значимому снижению выраженности симптомов поли-

невропатии [20]. 

В другом рандомизированном двойном слепом пла-

цебо-контролируемом исследовании сравнивали эф-

фективность разных доз ЛК при приеме в течение 5 нед 

у 181 пациента с диабетической невропатией. Доза 

600 мг/сут не уступала по эффективности дозам 1200 

и 1800 мг/сут [15].

В 4-летнем многоцентровом клиническом исследова-

нии у 421 пациента с СД и дистальной симметричной 

сенсомоторной полиневропатией не выявлено различий 

между пероральным введением 600 мг/сут ЛК и плацебо 

на первичной конечной точке, которая оценивала невро-

патическое повреждение нижних конечностей подсче-

том баллов по шкале Neuropathy Impairment Score in the 

Lower Limbs (NIS-LL); однако показатели специфических 

невропатических нарушений (по NIS, NIS-LL, оценка 

нервной проводимости и количественные сенсорные 

тесты) улучшились при добавлении ЛК. Последующий 

анализ показал, что ее пероральные добавки могут 

уменьшить невропатические симптомы, особенно у па-

циентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми за-

болеваниями [20].

В Гepмaнии внyтpивeнныe и пepopaльныe фopмы 

ЛК включены в стандарты для лeчeния диaбeтичecкoй 

нeвpoпaтии [15].

Вегетативная невропатия. Еще одним неврологиче-

ским осложнением СД является вегетативная невропа-

тия сердца, которая встречается у 25% пациентов с СД2. 

В рандомизированном контролируемом исследовании 

у 72 пациентов с СД2 и сниженной вариабельностью 

сердечного ритма пероральный прием 800 мг/сут ЛК 

в течение 4 мес привел к значительному улучшению по-

ловины показателей вариабельности сердечного ритма. 

У 60 пациентов с СД2 ежедневные внутривенные инфу-

зии ЛК (600 мг) в течение 20 дней привели к эффектив-

ной коррекции сенсомоторных нарушений [21].

Рассеянный склероз. В ряде экспериментальных ис-

следований было обнаружено, что ЛК эффективно 

замедляет прогрессирование заболевания у мышей 

с аутоиммунным энцефаломиелитом, который служит 

экспериментальной моделью рассеянного склероза. Ис-

следования in vitro и in vivo на животных показали, что ЛК 

проявляет иммуномодулирующие свойства благодаря 

механизмам, которые стимулируют выработку цикли-

ческого АМФ – центрального регулятора врожденных 

иммунных функций. Подавление миграции иммунных 

клеток в головной и спинной мозг, вероятно, происходит 

за счет снижения эндотелиальной экспрессии молекул 

клеточной адгезии и/или снижения проницаемости гема-

тоэнцефалического барьера [22].

В литературе описаны единичные исследования по 

изучению эффективности ЛК у пациентов с рассеян-

ным склерозом. Показано, что применение перорально 

1200–2445 мг/сут в течение 2 нед хорошо переносится. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом рандо-

мизированном клиническом исследовании с участием 

пациентов с ремиттирующим рецидивирующим рас-

сеянным склерозом от 18 до 50 лет показано, что по-

требление ЛК 1200 мг/сут способствовало изменению 

уровня провоспалительных цитокинов (интерферона-γ, 

молекул клеточной адгезии ICAM-1, трансформирую-

щего фактора роста β) и интерлейкина-4 [23]. Про-

должается 2-летнее исследование по оценке влияния 

ЛК (1200 мг/сут) на подвижность и изменение объема 

мозга у пациентов с прогрессирующим рассеянным 

склерозом [24].

Когнитивные нарушения и деменция. Исследования на 

моделях нейродегенеративных заболеваний у животных 

продемонстрировали улучшение показателей простран-

ственной памяти, способности к обучению и/или двига-

тельной функции под влиянием ЛК [25].

4-летнее клиническое наблюдение показало, что 

у пациентов с умеренной или умеренно-ранней демен-

цией, которые принимали ЛК 600 мг/сут в дополнение 

к ингибиторам ацетилхолинэстеразы, медленнее сни-

жались когнитивные функции [26]. Однако значимость 

этих результатов трудно оценить, так как отсутствовала 

контрольная группа.

Результаты другого рандомизированного исследова-

ния показали, что добавление в рацион 39 пациентов 

с болезнью Альцгеймера концентрата рыбьего жира 

(с высоким содержанием полиненасыщенных жирных 

кислот семейства ω-3) с ЛК (600 мг/сут) в течение 

1 года по сравнению с плацебо может замедлить про-

грессирование когнитивных и функциональных наруше-

ний. У пациентов не наблюдалось ухудшения глобаль-

ной когнитивной функции в течение 12 мес в отличие от 

тех, кто принимал только концентрат рыбьего жира или 

плацебо [27]. 

Контроль массы тела. Метаанализ рандомизирован-

ных плацебо-контролируемых исследований (2018 г.) 

показал, что дополнительный прием ЛК пациентами 

с высоким индексом массы тела приводит к некоторому 

снижению массы тела (9 исследований) и уменьшению 

индекса массы тела (11 исследований) при отсутствии 

ограничения калорийности рациона. Потеря массы тела 

была выше у участников с ожирением, с сопутству-

ющими заболеваниями и у здоровых добровольцев 

с ежедневными дозами не менее 600 мг в течение 

10 нед [28].

Тутельян В.А., Махова А.А., Погожева А.В. и др. 
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Источники липоевой кислоты 

Эндогенный биосинтез. R-ЛК синтезируется в орга-

низме человека.

Пищевые источники. R-ЛК встречается в пищевых 

продуктах ковалентно связанной с лизином в белках 

(так называемый липоиллизин). Хотя ЛК представлена 

в самых разнообразных продуктах растительного и жи-

вотного происхождения, количественная информация 

о содержании ее или липоиллизина в пище ограни-

чена; опубликованные базы данных отсутствуют. Жи-

вотные ткани с высоким содержанием липоиллизина 

(~1–3 мкг на 1 г сухой массы) включают почки, сердце 

и печень. Среди овощей богаты липоиллизином шпинат 

и брокколи [29], более низкие количества липоиллизина 

(~0,5 мкг на 1 г сухой массы) определены в томатах, го-

рохе и брюссельской капусте.

Биологически активные добавки к пище (БАД). В от-

личие от ЛК в пищевых продуктах в БАД она не связана 

с белком. Ее доза в составе БАД значительно превы-

шает количество в рационе. Большинство БАД содержат 

рацемическую смесь R- и S-ЛК. 

Безопасность 

Иногда при приеме ЛК в составе БАД могут от-

мечаться аллергические реакции в виде сыпи, кра-

пивницы и зуда. Также сообщалось о боли в животе, 

тошноте, рвоте, диарее и головокружении. В одном из 

исследований сообщается, что частота тошноты, рвоты 

и головокружения зависела от дозы [20]. Пациенты, при-

нимавшие ЛК 1200 мг/сут перорально, редко отмечали 

неприятный запах мочи [30].

Заключение

ЛК функционирует как кофактор ферментов, обладает 

антиоксидантными свойствами, усиливает поглощение 

глюкозы клетками и др. Имеющиеся эксперименталь-

ные данные и результаты клинических исследований 

подтверждают высокий терапевтический потенциал ЛК 

в различных областях медицины.
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ОБЗОР

АРГИНИН И ИММУННАЯ СИСТЕМА – ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ШЕЙБАК В.М., ПАВЛЮКОВЕЦ А.Ю.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

  Резюме. Представлен обзор литературных данных о роли аргинина в функционировании иммунной 
системы.

Ключевые слова: аргинин, иммунная система.

Abstract. In this article the review of literature data on the role of arginine in the functioning of the immune 
system is presented.

Keywords: arginine, immune system.

В последние 20 лет особенно интен-
сивно изучаются фармакологиче-
ские воздействия нутриентов на 

иммунную систему («иммунонутрициоло-
гия»). В частности, исследуется значение 
микронутриентов для функционирования 
отдельных систем организма, включая ме-
таболизм в кишечнике, влияние на статус 
иммунной системы, участие в стимуляции 
или снижении специфического патоло-
гического процесса. Создаваемые в на-
стоящее время специальные пищевые до-
бавки, как правило, содержат отдельные 
аминокислоты или их комбинации, кли-
ническое применение которых опирается 
на концепцию «иммунонутритивной под-
держки», направленной на уменьшение 

частоты инфекционных осложнений и со-
кращение времени пребывания пациентов 
в стационаре [1]. Вместе с тем, несмотря 
на важность вопроса, многое остается не-
исследованным. В частности это касается 
механизма действия и оптимального со-
става действующих компонентов пищи, 
особенно аминокислот [2]. Тем не менее, 
однозначно доказано, что пациенты с яв-
лениями гиперкатаболизма являются ос-
новными кандидатами для применения 
иммунонутриентов, поскольку именно у 
них чаще всего регистрируется иммуноде-
фицит и иммуносупрессия [3]. 

Влияние нутритивного статуса на со-
стояние иммунореактивности было пока-
зано уже в 40-е годы когда был предложен 
термин «общая иммунологическая реак-
тивность», под которым подразумевалась 
потенциальная способность организма 
отвечать иммунной реакцией на всякое 
адекватное антигенное раздражение. Из-
вестно, что белково-энергетическая недо-



статочность сопровождается снижением 
числа лимфоцитов в периферической кро-
ви. Как правило, наблюдается преимуще-
ственное уменьшение числа CD3+ и CD4+ 
Т-лимфоцитов, при этом последние со-
храняют свои специфические функции [4]. 
Снижается пролиферативный ответ лим-
фоцитов на митогены, на синтез ряда ци-
токинов (особенно IL-1, IL-2, IFN-γ) [5]. 

Вместе с тем показано, что значитель-
ное увеличение содержания белка в раци-
оне также сопровождается нарушениями 
регуляторных механизмов, в том числе на 
уровне ЦНС (гипоталамус), и проявляется 
нарушением биосинтетических процессов, 
контролируемых концентрациями незаме-
нимых аминокислот [6]. Это позволяет сде-
лать вывод о существовании оптимальных 
параметров белкового обмена, способ-
ствующих наиболее эффективному функ-
ционированию иммунных механизмов. 

Очевидно, что оптимальные харак-
теристики белкового обмена во многом 
определяются аминокислотным балансом. 
Утилизация аминокислот и, следователь-
но, потребность в них различаются в здо-
ровом организме и при различных патоло-
гических состояниях. В физиологических 
условиях большая часть циркулирующих 
аминокислот образуется из пищевых бел-
ков, которые постепенно высвобождаются 
в общую циркуляцию. К ним присоединя-
ются свободные аминокислоты, образо-
ванные в результате постоянного гидро-
литического расщепления белков тканей 
организма. При патологических состоя-
ниях концентрации свободных аминокис-
лот и структура аминокислотного пула 
изменяются, например, уже потому, что 
существенная часть мышечных белков, со-
держащих аминокислоты с разветвленной 
цепью, расщепляются, образуется глута-
мин и аланин, которые высвобождаются в 
кровоток [7]. Вероятно, поэтому при пато-
логических состояниях существуют совсем 
другие отправные точки оценки адекватно-
сти необходимой нутритивной поддержки, 
учитывающей те адаптивные изменения, 
которые происходят в организме. Очевид-
но, что при развитии негативной динами-

ки патологического процесса сохранение 
положительного азотистого баланса и 
скорости роста менее важно для организ-
ма, чем поддержка иммунной функции. 
Именно поэтому целый ряд аминокислот, 
в числе которых аргинин, становятся ус-
ловно незаменимыми при патологических 
состояниях. 

Аргинин ежедневно поступает в ор-
ганизм с пищевыми продуктами в количе-
стве от 3 до 6 г, а эндогенная продукция 
аргинина составляет около 15-20 г. Поми-
мо участия в биосинтезе пептидов, из ар-
гинина образуется мочевина, оксид азота 
и креатин [8, 9]. Аргинин может синтезиро-
ваться из цитруллина как промежуточный 
метаболит практически во всех типах кле-
ток [9]. Метаболическая судьба аргинина 
обусловлена высоким содержанием в нем 
азота (молекула содержит четыре атома 
азота). Концентрации аргинина и цитрул-
лина в плазме заметно уменьшаются при 
недостаточном поступлении в организм 
белка, при травмах, ожогах, воспалении, 
сепсисе и трансплантации печени [10]. 

Основные регуляторные возможно-
сти аргинина хорошо известны: он стиму-
лирует секрецию анаболических гормонов 
(гормона роста, пролактина, инсулинопо-
добного фактора роста 1 - IGF-1). Веро-
ятно, одним из основных механизмов его 
действия является деполяризация мембра-
ны, сопряженная с транспортом в клетку 
положительно заряженных аминокислот 
[11]. Аргинин влияет на гемопоэз в кост-
ном мозге, повышает чувствительность к 
инсулину и адипонектину, снижает уровни 
IL-6 и моноцитарного хемоаттрактанта 
[12]. NO-зависимый эффект аргинина на 
иммунную систем у во многом может быть 
гормональноопосредованным. В частно-
сти, инсулин и гормон роста модулиру-
ют метаболизм глюкозы и аминокислот 
в большинстве тканей, делая доступными 
эти нутриенты для клеток иммунной си-
стемы. Гормон роста также повышает про-
дукцию Т-лимфоцитов в тимусе и число ге-
мопоэтических клеток-предшественников 
в костном мозге, усиливает ответ Т-клеток 
на цитокины и увеличивает антиген-пре-
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зентирующую способность дендритных 
клеток [13]. Пролактин повышает высво-
бождение цитокинов Тh1-лимфоцитами и 
экспрессию молекул антиген-презентиру-
ющего МНС II класса. IGF-1 способствует 
созреванию лимфоцитов в костном мозге, 
уменьшает возрастную инволюцию тиму-
са и повышает число и активность лимфо-
цитов [14]. 

Достаточно хорошо изучена регуля-
ция продукции NO  из аргинина в макро-
фагах. Было показано, что воспаление 
стимулирует экспрессию индуцибельной 
NO синтазы (iNOS) в миелоидных и дру-
гих типах клеток [15]. Среди факторов, 
которые индуцируют iNOS, - цитокины 
Т-хелперов 1 типа (Th1) (IL-1, TNF-α, и 
IFN-γ) и эндотоксин [16]. Основной функ-
цией классически активированных макро-
фагов (медиаторами Th1-типа, такими как 
IFN-γ) является микробная деструкция. 
Альтернативно активированные макрофа-
ги (цитокинами Th2-типа, такими как IL-4 
и IL-13) играют важную роль в аллерги-
ческих реакциях [17]. NO является одним 
из регуляторов воспаления и иммунитета. 
Так, введение L-NAME, который снижает 
уровень оксида азота, уменьшало уровень 
IgA в сыворотке и повышало его концен-
трацию в энтероцитах. В интестинальной 
lamina propria повышалось число IgA+ 
клеток [18]. 

Регуляция доступности аргинина 
является потенциальным механизмом, 
контролирующим продукцию NO [19]. 
Aргиназа 1 – фермент, который мета-
болизирует аргинин, может реально 
претендовать на выполнение подобной 
функции [16, 20, 21]. Aргиназа 1 индуци-
руется в миелоидных клетках цитокина-
ми Т-хелперов 2 типа (Th2), такими, как 
IL-4 и IL-13 [22, 23], а также IL-6, IL-10, 
TGF-β, простагландинами (PGE) и ка-
техоламинами [10, 23]. Следовательно, 
активация iNOS и/или аргиназы отра-
жает тип воспалительного ответа в спец-
ифическом патологическом процессе [16, 
20]. Например, сепсис сопровождается 
доминированием iNOS, а при травме 
преимущественно индуцируется аргина-

за [10, 24]. T-лимфоциты зависят от до-
ступности аргинина в ключевых процес-
сах, включая пролиферацию, экспрессию 
TCR- комплекса и ζ-цепи пептида, разви-
тие Т-клеточной памяти [25, 26].

После экспрессии аргиназы в миело-
идных клетках истощаются запасы аргини-
на, в том числе в окружающем их внекле-
точном пространстве [27, 28]. Подобным 
образом миелоидные клетки подавляют 
аргинин-зависимые функции окружаю-
щих клеток, что дает основание называть 
их миелоидными супрессорными клетками 
(MSC) [25]. У человека экспрессия аргина-
зы наблюдается главным образом в грану-
лоцитах [29]. 

MSC оккупируют маргинальные 
(T-клеточные) зоны селезенки [27], при-
сутствуют в некоторых опухолях [30, 31]. 
T-клетки, культивируемые совместно с 
MSC, имеют молекулярные и функцио-
нальные характеристики, свойственные 
им при недостаточности аргинина. Недо-
статочность аргинина в клетках наблюда-
ется после высвобождения аргиназы при 
некрозе гепатоцитов или гемолизе, что 
является причиной необычно низкой про-
дукции NO, неадекватной вазоконстрик-
ции, недостаточной перфузии органа и ле-
гочной гипертензии [8]. 

В состоянии покоя миелоидные 
клетки, вследствие отсутствия экспрессии 
высокоспецифических мембранных пере-
носчиков, используют малые количества 
аргинина. Кроме того, в отсутствие иммун-
ной стимуляции не происходит экспрессии 
основных ферментов, метаболизирующих 
аргинин - iNOS и аргиназы 1. Таким об-
разом, при отсутствии патологического 
процесса добавки аргинина с пищей не 
могут существенно усилить функцию ми-
елоидных клеток. Это возможно только 
после стимуляции поступления аргини-
на в миелоидные клетки. Последнее воз-
можно при активации экспрессии высоко-
специфичных транспортеров катионных 
аминокислот (CAT) [32]. Активность CAT 
тщательно контролируется и сопряжена с 
активностью аргинин-метаболизирующих 
ферментов [28, 33]. 
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Метаболит аргинина орнитин явля-
ется предшественником различных соеди-
нений, включая полиамины и пролин и, 
таким образом, выполняет важные функ-
ции в клеточной пролиферации [34]. 

Классические провоспалительные 
цитокины IL-1, TNF-α, IFN-γ, и IL-2 инду-
цируют iNOS. Секреция гуморальных про-
тивовоспалительных цитокинов IL-4, IL-
10, IL-13 индуцирует экспрессию аргиназы 
1. Эндотоксин, по-видимому, индуцирует 
как iNOS, так и аргиназу 1 [35, 16, 20]. При 
индукции iNOS оказывает регуляторный 
эффект на активность аргиназы, продуци-
руя гидрокси-L-аргинин, промежуточный 
продукт в образовании NO. Aргиназа 1, в 
свою очередь, регулирует синтез NO путем 
уменьшения доступности аргинина [21]. 

Таки м образом, очевидно, что регу-
ляция iNOS и аргиназы 1 осуществляется 
(по крайней мере частично) противопо-
ложными факторами. Это определяет тип 
воспалительного процесса. Если проис-
ходит экспрессия iNOS и образуется боль-
шое количество NO, клеточный компо-
нент должен доминировать. Напротив, 
если происходит экспрессия аргиназы 1 и 
отсутствует или очень незначительна экс-
прессия iNOS, следует ожидать в большей 
степени гуморального ответа. 

Поскольку экспрессия аргиназы 1 
и iNOS находится под влиянием цитоки-
нов, вырабатываемых как Тh1-, так и Th2-
клетками, реагировать могут отдельные 
субпопуляции производных миелоидных 
клеток, подвергающихся альтернативной 
активации [36]. Считают, что введение эк-
зогенного аргинина эффективно именно 
на фоне стимуляции его обмена и возник-
новении дисфункции иммунной системы 
[37]. Быстрое истощение аргинина являет-
ся результатом повышенной ко-экспрессии 
CAT2B, который переносит аргинин в 
клетку, где он быстро метаболизируется 
аргиназой 1 [28]. Образующийся орнитин 
затем экспортируется тем же переносчи-
ком в обмен на другую молекулу аргини-
на [38]. Продукция NO (любой из NOS) 
осуществляется пропорционально доступ-
ности внеклеточного аргинина и хорошо 

известна как «аргининовый парадокс». 
Вместе с тем, при физиологических состо-
яниях генерация NO не зависит от концен-
трации аргинина. Вероятно, именно при 
патологических состояниях доступность 
аргинина может определять продукцию 
NO. Кроме того, показано, что присут-
ствие аргинина необходимо для адекват-
ной трансляции iNOS [39, 40]. Наконец, в 
условиях активации iNOS, продуцируется 
супероксид, который образует высоко-
реакционный пероксинитрит, который, в 
свою очередь, осуществляет нитрозилиро-
вание чувствительных к нему аминокис-
лотных остатков, особенно, тирозина [41], 
что ведет к конформационным изменени-
ям структуры белковых молекул. 

Хорошо известно, что доступность 
аргинина важна для нормальной проли-
ферации и функционирования T-клеток 
[34, 35, 28]. Максимальная пролиферация 
Т-лимфоцитов достигается при уровне ар-
гинина в среде 100 мкмоль/л, а при более 
высоких концентрациях не наблюдается 
дальнейшего повышения скорости про-
лиферации. При недостаточности арги-
нина происходит прогрессивная редукция 
(около 25% от базального уровня) числа 
Т-клеточных рецепторов на клеточной 
мембране. Это принципиальное следствие 
трансляционной регуляции экспрессии 
ζ-цепи пептида [41, 29, 43], незаменимого 
компонента Т-клеточного рецепторно-
го комплекса. Потеря ζ-цепи наблюда-
ется при некоторых формах рака и после 
травмы [54]. Оба патологических состоя-
ния сопровождаются снижением функции 
T-клеток и повышением экспрессии арги-
назы 1. Другим эффектом недостаточности 
аргинина является стимуляция экспрессии 
аргининосукцинатсинтазы. Наработка 
и активация этого фермента позволяют 
Т-лимфоцитам генерировать эндогенный 
аргинин из цитруллина, что особенно важ-
но при отсутствии внеклеточного аргини-
на или в присутствии миелоидных клеток 
с повышенной экспрессией аргиназы 1 [44, 
27]. Аргинин необходим для киллинга опу-
холевых клеток активированными макро-
фагами. Кроме того, высокие концентра-
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ции аргинина повышают цитотоксичность 
моноцитов in vitro. Отметим, что внекле-
точные концентрации аргинина более 2 
мМ регистрируются и в физиологических 
условиях. Например, концентрация арги-
нина в амниотической жидкости на ран-
них стадиях беременности составляет 4-6 
мМ [45]. 

Синтез NO индуцибельной NO-
синтазой в макрофагах и нейтрофилах 
является важным механизмом защиты 
против вирусов, бактерий, грибов, злока-
чественных клеток и внутриклеточных па-
разитов. Некоторые бактерии, такие как 
Helicobacter pylori, способны противосто-
ять NO-киллингу, экспрессируя аргиназу, 
которая, потребляя аргинин, снижает его 
доступность для iNOS [46]. Физиологиче-
ские уровни аргинина (т.е. около 150 мкМ) 
модулируют экспрессию CD3+ рецептора 
Т-лимфоцитов [28]. Добавление к культу-
ре клеток цитруллина в концентрациях 
0,1 мМ (что близко к его уровню в плаз-
ме) или 1мМ (10% от его концентрации в 
амниотической жидкости во время бере-
менности) способствует синтезу СD3+, 
продлевая время функционирования соот-
ветствующей мРНК [44]. Это дало основа-
ние авторам рекомендовать цитруллин как 
средство для увеличения количества арги-
нина при иммунодефицитных состояниях, 
сопряженных с повышенной активностью 
аргиназы в крови. 

При недостаточности аргинина у мы-
шей (концентрация в плазме менее 0,1 мМ) 
в результате сверхэкспрессии аргиназы в 
тонком кишечнике нарушается развитие 
В-лимфоцитов в костном мозге и снижает-
ся число В-лимфоцитов в лимфоидных ор-
ганах. Эти эффекты нивелировались под-
кожным введением аргинина (15 ммоль/кг 
дважды в день). Кроме того, недостаточ-
ное потребление аргинина с пищей (0,3% 
аргинина в рационе) нарушает синтез NO 
как конститутивной NOS, так и iNOS у 
молодых крыс и уменьшает иммунный 
ответ у цыплят [47]. Добавки аргинина в 
рацион крысам в количестве 1-2% (что в 
1,5-2 раза выше содержания аргинина в 
стандартном рационе) увеличивало мас-

су тимуса, число лимфоцитов в тимусе, 
скорость пролиферации Т-лимфоцитов, 
повышало цитотоксичность специфиче-
ских клеток (Т-лимфоциты, макрофаги), 
продукцию IL-2, экспрессию рецептора к 
IL-2 на Т-лимфоцитах и реакцию гипер-
чувствительности замедленного типа [42, 
48]. Добавки 1-2% аргинина крысам с экс-
периментальной травмой уменьшали сте-
пень инволюции тимуса и потерю массы, 
ускоряли восстановление жизненно важ-
ных функций. У крыс с ожоговой травмой, 
бактериальным перитонитом или дисбио-
зом кишечника экзогенный аргинин (1% в 
рационе) снижал проницаемость интести-
нального барьера для бактерий, увеличи-
вал бактерицидную активность фагоцитов 
и их жизнеспособность [45]. Аналогично 
аргинину, добавки композиции, содержа-
щей орнитин и кетоглутарат (1 г/кг массы в 
день), благоприятно влияли на иммунную 
функцию при различных катаболических 
состояниях, включая ожоговую болезнь, 
сепсис, канцерогенез или стресс [49]. Вве-
дение крысам внутрибрюшинно аргинина 
(184 мг/кг) в составе минозоля приводит к 
снижению уровней протеиногенных ами-
нокислот в лимфоцитах, выделенных из 
печени и тимуса, что свидетельствует о бо-
лее активном их включении в полипепти-
ды, а также, об использования в качестве 
энергетических субстратов в лимфоцитах 
[50]. Клинические исследования показыва-
ют, что энтеральное или парентеральное 
введение аргинина (например, 8-20 г/день, 
что, соответственно, в 1,5-3,6 раза выше, 
чем обычное потребление аргинина) улуч-
шает иммунную функцию и клинический 
исход у пациентов с ожоговой травмой, 
злокачественными опухолями, ВИЧ, мно-
жественными травмами и после оператив-
ных вмешательств на органах желудочно-
кишечного тракта [8]. 

После введения аргинина повыша-
лись функциональные характеристики 
Т-клеток, увеличивалась продукция анти-
тел, быстрее нормализовались клиниче-
ские показатели. Между тем, благоприят-
ные эффекты аргинина у тяжело больных 
пациентов с системным воспалением, сеп-
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сисом, мультиорганной недостаточностью 
все же не так очевидны [3]. Вероятно, это 
следствие достаточно многообразного ме-
таболизма аргинина и эффектов повышен-
ной продукции NO in vivo [9]. Более того, 
NO является одновременно оксидантом и 
ингибитором ферментов, которые содер-
жат железо-серные центры. Железо-сер-
ные кластеры в подобных белках содер-
жат боковые остатки цистеина, а каждый 
из атомов Fe связан с четырьмя атомами 
серы. Ингибирование подобных белков 
нарушает процессы тканевого дыхания. 
NO и пероксинитрит окисляют биомоле-
кулы (в том числе белки, аминокислоты, 
липиды и ДНК), что ведет к нарушению 
функции клеток и их гибели. Таким обра-
зом, большие количества NO, продуциру-
емые iNOS могут оказывать неблагопри-
ятные эффекты на клетки млекопитающих 
и опосредовать патогенез многих заболе-
ваний, включая аутоиммунное поражение 
панкреатических β-клеток при сахарном 
диабете 1 типа, артрите, гломерулонефри-
те, воспалительных заболеваниях кишеч-
ника, неврологических расстройствах [2]. 
При этих состояниях добавки аргинина 
могут быть как «топливо в костер», ухуд-
шая клинический исход [9]. 

Таким образом, имеющиеся в лите-
ратуре данные позволяют утверждать, что 
аргинин – условно незаменимая аминокис-
лота при катаболических состояниях и по-
тенциально благоприятные эффекты кото-
рой включают: 1) стимуляцию иммунитета 
посредством воздействия на лимфоциты, 
макрофаги и дендритные клетки; 2) улуч-
шение азотистого баланса; 3) модуляцию 
гормонального фона; 4) повышение кро-
вотока на уровне микрососудистого русла. 
Одновременно, несмотря на рекомендации 
использовать аргинин в качестве имму-
номодулятора, и имеющиеся в литерату-
ре данные о положительных результатах, 
полученных при назначении аргинина, 
конкретные механизмы участия этой ами-
нокислоты в метаболизме иммунокомпе-
тентных клеток и иммунном ответе в целом, 
безопасные дозы, конкретные показания и 
противопоказания пока не выяснены.
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ВЛИЯНИЕ АРГИНИНА И НИТРАТОВ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
И ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ 

© 2006 г. А.В. Шестопалов 

The new method of treatment of placentary insufficiency with use L-arginine has been de-

veloped. Influence of L-arginine on a carbohydrate methabolism in red blood cells was re-

vealed. 

В последние годы рядом авторов показаны неблагоприятные последст-
вия алиментарного дефицита аргинина на процессы формирования пла-
центы, рост и развитие эмбриона [1]. Обмен L-аргинина и орнитина ста-
вит множество вопросов о роли этих веществ в динамике формирования 
плаценты. Известно, что, во-первых, L-аргинин, окисляясь NO-синтазой, 
является источником NO-радикала, играющего ключевую роль в регуля-
ции плацентарного кровообращения. В то же время NO-радикал является 
молекулой как с апоптогенным, так и с антиапоптогенным эффектами, что 
определяет его регуляторную роль в процессах формирования и ремоде-
лирования тканей. Во-вторых, при гидролизе L-аргинина под действием 
аргиназы образуется орнитин и мочевина, которые являются конечной 
реакцией уреогенеза. При декарбоксилировании орнитина образуется пут-
ресцин, из которого далее синтезируются полиамины (спермидин и спер-
мин) – активаторы пролиферативных процессов. По мнению А.А. Кричев-
ской с соавторами (1983), мочевина и полиамины являются природными 
адаптогенами [2]. Их действие в нормальных и особенно в экстремальных 
условиях существования организма направлено на поддержание гомеоста-
за через влияние на ключевые реакции метаболизма и стабилизацию био-
логических структур. Вероятно, что нарушения, связанные с обменом ар-
гинина, приведут не только к нарушению детоксикации аммиака, но и к 
изменению регуляции пролиферации, а соответственно к дефектам разви-
тия плаценты. 

Ранее нами была показана депрессия метаболизма аргинина в плаценте 
при плацентарной недостаточности, выражающаяся в снижении образова-
ния оксида азота плацентарными макрофагами и содержания аргинина и 
полиаминов в тканях плаценты [3]. Поэтому была предпринята попытка 
разработки нового способа лечения плацентарной недостаточности, осно-
ванного на применении препаратов, являющихся донорами эндогенного 
NO-радикала – субстрата NO-синтазы L-аргинина и нитратов (кардикед). 
Эффективность разных вариантов лечения была оценена при сравнитель-
ном анализе результатов с исходным состоянием пациенток с плацентар-
ной недостаточностью. 
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Материалы и методы 
Объектом исследования служили 123 беременных женщин в 3-м три-

местре беременности, разделенные на две группы. I группу (контрольную) 
составили 22 пациентки с неосложненным течением III триместра бере-
менности, относящиеся к диспансерным группам здоровых или практиче-
ски здоровых; во II группу (проспективную) вошла 101 беременная жен-
щина с плацентарной недостаточностью (ПН) различной этиологии в 
III триместре беременности. 

В зависимости от схемы проводимой терапии все беременные II груп-
пы были разделены на три подгруппы: 

– IIа (n = 48) – беременные, получавшие только этиопатогенетическую 
терапию по стандартным схемам лечения хронической плацентарной не-
достаточности; 

– IIб (n = 25) – стандартная терапия + L-аргинин; 
– IIв (n = 28) – стандартная терапия + изосорбида динитрат (кардикет). 
Анализ состояния плодов по данным КТГ-исследования показал нали-

чие положительной динамики во всех подгруппах, независимо от схемы 
проводимой терапии. Тем не менее показатели, полученные после терапии 
во IIб подгруппе, были достоверно выше (p < 0,01), чем во IIа подгруппе. 
Во IIв подгруппе достоверных различий с показателями IIа подгруппы 
выявлено не было. Во IIа подгруппе этот показатель составил 7,12±0,1 и 
7,47±0,09 балла соответственно, во IIб – 7,04±0,13 и 7,96±0,1 балла и во 
IIв – 7,14±0,14 и 7,6±0,13 до и после проведенного лечения. 

С целью оценки состояния новорожденных в исследуемых подгруппах 
был проведен анализ показателей шкалы Апгар на 1-й и 5-й мин. В I груп-
пе оценка по Апгар составила 7,14±0,07 на 1-й и 8,0±0,01 на 5-й мин. При 
сравнении значений по Апгар во II группе были выявлены достоверные 
отличия. Во IIа подгруппе значения Апгар составили 6,76±0,12 и 
7,43±0,15, во IIб – 7,6±0,13 и 7,93±0,07 и в IIв – 6,88±0,15 и 7,41±0,15 на 
1-й и 5-й мин соответственно. 

Была исследована кровь беременных с диагнозом плацентарная недос-
таточность до и после лечения. Содержание гемоглобина (Нв) определяли 
спектрофотометрически [4]. 2,3-дифосфоглицерат (2,3-ДФГ) определяли 
неэнзиматическим методом [4]. Результаты выражали в мкМ/ г Hb. Пиро-
виноградную кислоту (ПВК) определяли по Фридеману и Хаугену в мо-
дификации П.М. Бабаскина [5]; содержание молочной кислоты – по мето-
ду В.В. Меньшикова [6]. 

Результаты исследования и обсуждение 
При стандартном лечении ПН на фоне неизменного уровня пировино-

градной кислоты отмечена тенденция к повышению содержания лактата в 
плазме крови на 6,4 % (табл. 1). Данные изменения свидетельствуют о 
сохранении и даже некотором усугублении явлений гипоксии на фоне 
стандартного лечения плацентарной недостаточности. 
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Таблица 1 

Содержание пирувата и лактата в плазме крови беременных  
в III триместре 

Беременные Концентрация пирувата 
в плазме, мкмоль/мл 

Концентрация лактата 
в плазме, ммоль/мл 

Физиологическая беременность 0,65±0,035 2,61±0,20 

IIа до лечения 0,75±0,03 4,07±0,17 

IIа после лечения 0,73±0,083 4,33±0,44 

IIб до лечения 0,75±0,03 4,07±0,17 

IIб после лечения 0,67±0,04 3,63±0,20 

 p < 0,05 0,1>p>0,05 

IIв до лечения 0,75±0,03 4,07±0,17 

IIв после лечения 0,60±0,047 3,76±0,40 

 p < 0,05  

Примечание. p – степень достоверности в сравнении с показателями данной группы до лечения. 

При включении в схему лечения ПН аргинина зарегистрированы более 
выраженные изменения в содержании пирувата и лактата в плазме крови. 
Снижение содержания пирувата на 10,6 % и лактата на 11 % носило ста-
тистически достоверный характер, что свидетельствует об уменьшении 
выраженности явлений гипоксии у данной группы больных. 

При применении изосорбита в лечении ПН обращает внимание досто-
верное снижение концентрации пируватат на 20 %. Достоверных измене-
ний в плазменном уровне лактата не отмечено. 

При исследовании показателей внутриклеточного метаболизма глюко-
зы в эритроцитах после стандартной терапии значимых изменений не вы-
явлено (табл. 2). На фоне применения аргинина отмечено достоверное 
снижение концентрации в эритроцитах пирувата на 12,5 % сопровождаю-
щееся неизменным уровнем лактата. Вместе с тем уровень 2,3-ДФГ не 
снизился, а незначительно возрос. Данные изменения указывают, с одной 
стороны, на снижение интенсивности энергопродукции, с другой – на пе-
реориентацию гликолиза на синтез 2,3-ДФГ, т.е. аргинин индуцирует из-
менения, укладывающиеся в картину толерантной стратегии адаптации, 
ориентированную на сохранение энергетических субстратов (в данном 
случае глюкозы). 

На фоне применения изосорбида изменений концентрация пирувата в 
эритроцитах остались практически на неизменном уровне, в то время как 
содержание лактата достоверно снизилось. Вместе с тем отметается дос-
товерное повышение содержания 2,3-дифосфоглицерата на 35,4 %. Дан-
ные изменения свидетельствуют о модулирующем влиянии нитратов на 
метаболизм глюкозы в эритроцитах, заключающемся в переориентации 
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гликолиза на синтез 2,3-дифосфоглицерата, что очевидно приведет к сдви-
гу кривой диссоциации оксигемоглобина вправо и повышенной отдачи 
кислорода в ткани. 

Таблица 2 

Показатели углеводного метаболизма в эритроцитах 

Беременные ПВК, 
мкмол/мл 

ПВК, 
мкмоль/гHb

Лактат, 
ммоль/мл

Лактат, 
ммоль/г Hb

2,3-ДФГ, 
мкмоль/мл

ДФГ, 
мкмоль/г Hb 

Физиологическая 
беременность 

0,83±0,03 3,56±0,17 3,91±0,39 16,48±1,45 26,18±2,91 116,37±15,95

IIа до лечения 0,83±0,04 3,68±0,13 5,28±0,27 23,12±1,07 15,7± 1,35 68,51 ±5,73 

IIа после лечения 0,82±0,05 3,71±0,19 5,50±0,70 24,53±2,35 13,2±1,94 62,58±11,2 

IIб до лечения 0,83±0,04 3,68±0,13 5,28±0,27 23,12±1,07 15,7± 1,35 68,51 ±5,73 

IIб после лечения 0,70±0,02 3,31±0,14 5,08±0,22 24,81±1,71 17,2±1,92 87,92±10,17 

 p < 0,05      

IIв до лечения 0,83±0,04 3,68±0,13 5,28±0,27 23,12±1,07 15,7± 1,35 68,51 ±5,73 

IIв после лечения 0,78±0,03 3,55±0,16 4,48±0,24 20,58±1,56 22,7±2,26 105,35±10,37

   p< 0,05   p < 0,05 

Примечание. p – степень достоверности в сравнении с показателями данной группы до лечения. 

При анализе гематологических показателей отмечается, что в процессе 
лечения не произошло достоверных изменений содержания эритроцитов и 
гемоглобина во всех трех подгруппах. Вместе с тем есть существенные 
различия в динамике гематокрита и среднего объема эритроцитов (табл. 3). 

Эти данные свидетельствуют о влиянии аргинина на процессы диффе-
ренцировки эритроцитов в костном мозге, приводящего к уменьшению 
размера клеток. Известно, что снижение клеточного размера ассоциирует-
ся с интенсификацией клеточного метаболизма [7]. 

Таблица 3 

Динамика уровня гематокрита в процессе лечения 

Беременные Исходные данные (до лечения), л/л После лечения, л/л 

IIа 0,370±0,003  0,376±0,003 * 

  p < 0,05 

IIб 0,372±0,004  0,363±0,004 * 

  p < 0,05 

IIв 0,371±0,003  0,377±0,003 * 

  p < 0,05 

Примечание. * – p < 0,05 степень достоверности в сравнении с показателями данной группы 

до лечения. 
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В данном случае мы полагаем, что уменьшение объема эритроцитов 
связано с достижением эритроцитами более поздних стадий дифференци-
ровки. Уменьшение объема эритроцитов в свою очередь улучшит реоло-
гические свойства крови, процессы микроциркуляции и соответственно 
доставку кислорода тканям. 

Таким образом, можно сформулировать ряд положений влияния арги-
нина на эритроциты: 

1. Снижает интенсивность анаэробного окисления глюкозы в эритро-
цитах, увеличивая эффективность гликолиза как поставщика 2,3-ДФГ. 

2. Уменьшает средний объем эритроцита, способствуя снижению вяз-
кости крови, улучшению микроциркуляции. 

3. Включает механизмы адаптатации за счет метаболической транс-
формации эритроцитов. 
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Рассматриваются возможности терапевтического применения L-карнитина 

(препарат Элькар®) при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях пе-

чени и почек, бесплодии у мужчин, болезни Альцгеймера, истощении 

и ожирении, в спортивной медицине. 
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Причинами возможного дефицита карнитина в организ-

ме могут быть нарушения его синтеза (ранний детский воз-

раст, заболевания печени, почек и др.), недостаточное посту-

пление с пищей (строго вегетарианское питание, голодание, 

полное парентеральное питание) или повышенные его рас-

ходы (физические и спортивные нагрузки, травмы, беремен-

ность, гемодиализ – ГД и др.). 

Проявлениями карнитиновой недостаточности в орга-

низме могут быть мышечная слабость, саркопения (катабо-

лизм мыщц), кардиомиопатия, гипокоагуляция (снижение 

уровня протромбина в крови), гипогликемия, анемия, ин-

сулинорезистентность (ИР), кетоацидоз или лактатацидоз, 

миоглобинурия. 

Показаниями к дополнительному назначению L-карни-

тина в качестве лекарственного препарата у взрослых могут 

быть сердечно-сосудистые заболевания – ССЗ (атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда – ИМ, кар-

диомиопатия), повышение уровня холестерина (ХС) в крови, 

онкологическая патология, другие болезни, сопровождаю-

щиеся потерей мышечной массы (кахексия, саркопения, ма-

разм), патология печени (жировой гепатоз, гепатиты, цирро-

зы), длительный ГД, полное парентеральное питание, болезнь 

Альцгеймера, бесплодие у мужчин. Кроме того, L-карнитин 

применяется в спортивной медицине, поскольку он не отно-

сится к запрещенным, допинговым средствам. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Карнитин уже достаточно давно используется при лече-

нии ССЗ. Известны возможности L-карнитина по окислению 

липидов плазмы крови и снижению выраженности дислипи-

демий. Показано, что прием 2 г карнитина в день в течение 

4 мес способствует снижению уровня общего ХС в крови на 

20% и увеличению содержания липопротеидов высокой плот-

ности на 12% [2]. Назначение карнитина в острую фазу ИМ 

по 2 г в день в течение 4 нед способствует снижению частоты 

осложнений в 2 раза [3]. Показано, что L-карнитин уменьша-

ет на 80% частоту фатальных аритмий, снижает летальность 

у больных с острым ИМ на 39%, а у пациентов с кардиоген-

ным шоком – в 2,5 раза – с 59 до 22% [4]. При острой ише-

мии миокарда внутривенно вводится от 5 до 15 г карнитина 

в первые 24–48 ч. Применение L-карнитина сопровождается 

достоверным уменьшением интервала QT на ЭКГ у пациен-

тов с острым коронарным синдромом [5]. Карнитин способ-

ствует уменьшению уровня провоспалительных цитокинов в 

крови, в частности интерлейкина (ИЛ)-6 и фактора некроза 

опухоли-α (ФНОα) у больных со стенозом одной из двух глав-

ных коронарных артерий [6]. Детям карнитин назначают при 

дистрофиях миокарда и метаболической кардиомиопатии [7].

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ
Карнитин может оказывать анаболическое действие на 

скелетные мышцы, препятствуя развитию и прогрессиро-

ванию раковой кахексии [8, 9]. Обычно назначают от 2 до 

4 г L-карнитина в день на 4–6 мес. Применение карнитина 

способствует уменьшению выработки провоспалительных 

цитокинов (ИЛ1β, ИЛ6, ФНОα). Кроме того, он подавляет 

вызванный раковой опухолью оксидативный стресс и вос-

станавливает уровень естественных антиоксидантов (глутати-

он пероксидазы), что также способствует снижению распада 

белков мышц [10]. Отмечают, что L-карнитин уменьшает про-

явления мышечной слабости, утомляемости и в целом суще-

ственно улучшает качество жизни онкологических пациентов, 

особенно получающих лучевую или химиотерапию [11–13]. 

В последние 30 лет в медицине активно развивается новое, 

так называемое метаболическое направление. Появились 

научные данные, согласно которым причиной многих забо-

леваний является нарушение энергообеспечения клеток на 

уровне митохондрий. Такие болезни получили название ми-

тохондриальных. В их число входят как врожденные дефекты 

(например, синдромы Кернса–Сейра, MELAS, MERRF), так 

и приобретенная патология (кардиомиопатии, синдром Рейе 

и др.). Выдающийся шведский эндокринолог R. Luft (1990) 

предложил понятие «митохондриальная медицина». Им же в 

1962 г. было описано и первое митохондриальное заболевание 

у молодой женщины [1]. 

Митохондрии являются главными «энергетическими 

станциями» живой клетки, а жиры – основным топливом. 

Жиры дают при окислении от 40 до 75% энергии клетки. 

Транспорт жиров внутрь митохондрий для их последующего 

окисления осуществляет особое витаминоподобное соедине-

ние – L-карнитин. 

Открытие карнитина, а также его название (от лат. carno – 

мясо) связывают с именами российских ученых – В. Гулеви-

ча и Р. Кримберга (1905). Он образуется в организме человека 

в печени и почках из аминокислот лизина и метионина при 

участии витаминов группы В (В
6
, РР), С и железа. Обычно за 

1 сут у взрослого человека синтезируется около 20 мг карни-

тина (10% от необходимого), в то время как потребности ор-

ганизма в нем составляют не менее 200 мг/сут. Остальное его 

количество (150–180 мг) должно поступать с пищей. В орга-

низме взрослого человека содержится примерно 20–25 г кар-

нитина, больше всего (95%) – в мышечной ткани (у взрос-

лых – около 20 г), печени (650 мг), сердце (220 мг), головном 

мозге (80 мг), почках (60 мг) и крови (30 мг). 

Из пищевых продуктов наиболее богаты карнитином 

мясные продукты – баранина (210 мг на 100 г) и говядина 

(70 мг на 100 г). Намного меньше карнитина содержится в 

свинине (30 мг на 100 г) и курином мясе (8 мг на 100 г). В мо-

локе и молочных продуктах, куриных яйцах, злаковых куль-

турах (хлебе), фруктах и овощах содержание карнитина очень 

низкое (<3 мг на 100 г продукта).
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК
Поскольку в обычных условиях L-карнитин образу-

ется также и в почках, при их заболеваниях этот процесс 

безусловно нарушается. Кроме того, во время ГД теряется 

около 80% карнитина сыворотки крови, что приводит к мы-

шечной слабости, судорогам мышц, сердечным аритмиям, 

рефрактерной к лечению препаратами железа анемии [14]. 

Дополнительное назначение L-карнитина таким больным 

позволяет ликвидировать его дефицит в организме и су-

щественно уменьшить клинические проявления [15, 16]. 

Рекомендуется вводить внутривенно по 2 г карнитина по-

сле каждой процедуры ГД. Показано, что он способствует 

снижению уровня С-реактивного белка и липопротеидов 

низкой плотности у больных с заболеваниями почек, по-

лучающих ГД [17]. 

 ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ 
(СТЕАТОЗ ПЕЧЕНИ, ГЕПАТИТЫ, ЦИРРОЗЫ)
Причинами отложения жира в клетках печени (стеатоз 

печени) могут быть переедание, избыточное потребление 

насыщенных жиров и простых углеводов, вызванная этими 

же причинами длительная гипергликемия, а также нару-

шение образования фосфолипидов и липопротеидов очень 

низкой плотности, выводящих жиры из печени, дефицит 

холина и метионина – так называемых алиментарных ли-

потропных факторов. При этом вначале наблюдается жиро-

вая инфильтрация печеночной ткани, а затем уже и жиро-

вая дистрофия печени, отличительным признаком которой 

является нарушение протоплазматической структуры ге-

патоцитов. Поскольку в окислении жиров в митохондриях 

клеток печени обязательно участвует карнитин, его дефи-

цит в организме также может способствовать развитию и 

прогрессированию стеатоза печени.

Показано, что дополнительное назначение L-карнитина 

пациентам с жировым гепатозом, гепатитами и циррозом пе-

чени способствует улучшению их клинического состояния, в 

частности уменьшает частоту проявления и тяжесть печеноч-

ной энцефалопатии и гепатаргии [18]. 

КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
При критических состояниях, вызванных тяжелыми 

заболеваниями, травмами или ожогами, которые, как пра-

вило, сопровождаются нарушениями питания и мышеч-

ным катаболизмом, запасы карнитина в организме быстро 

сокращаются, что ведет к увеличению образования кето-

новых тел, кето- и лактат-ацидозу, а в последующем – и к 

анемии. Назначение L-карнитина таким больным позво-

ляет уменьшить митохондриальную дисфункцию и другие 

клинические проявления, вызванные его дефицитом: мы-

шечную слабость, рабдомиолиз мышц, кардиомиопатию 

и сердечные аритмии, а также частоту внезапной смерти. 

Больным, находящимся в отделении реанимации и интен-

сивной терапии, рекомендуется назначать карнитин в дозе 

0,5–1,0 г/сут, желательно – внутривенно [19]. Установлено 

улучшение выживаемости пациентов с септическим шоком, 

получавших дополнительно L-карнитин [20]. Показано его 

применение у тяжелых больных, находящихся в стадии ка-

хексии [21]. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ИР
Сахарный диабет (СД) типов 1 и 2 сопровождается выра-

женным дефицитом карнитина. В частности, это проявляет-

ся повышением содержания жирных кислот и ХС в крови. 

При СД рекомендуется назначать L-карнитин в дозе 1–2 г/сут 

[22]. Применение L-карнитина у больных СД может способ-

ствовать уменьшению кетоза и кетонемии, вызванных недо-

статочностью инсулина. Установлено, что при его назначении 

уменьшаются ИР [23], частота сердечно-сосудистых осложне-

ний у больных диабетом [24]. 

ОЖИРЕНИЕ
Применение L-карнитина у лиц с ожирением на фоне 

редуцированной по энергии диеты способствует более бы-

строму снижению жировой массы тела, в том числе висце-

рального жира [25]. Особые преимущества имеет назначение 

карнитина лицам с так называемым метаболическим синдро-

мом (ожирение, гипергликемия, артериальная гипертензия, 

стеатоз печени) [26]. 

ИСТОЩЕНИЕ
У истощенных лиц уменьшается мышечная масса (сар-

копения), чему могут способствовать как неполноценное по 

содержанию белка и энергии питание, так и другие факто-

ры – мальабсорбция, гиперкатаболизм, потеря нутриентов 

вследствие диареи и т.п. Например, у больных целиакией, по-

лучающих строгую безглютеновую диету, также часто наблю-

дается дефицит карнитина [27]. 

Для восстановления потерянной массы тела, в том числе 

мышечной, пациентам с истощением и саркопенией, наряду 

с усиленным по белку и энергии питанием необходимо до-

полнительное назначение L-карнитина – от 1 до 3–4 г/сут 

[28]. 

МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ
Существует взаимосвязь между активностью спермато-

зоидов и содержанием карнитина в организме, поскольку 

сперматозоиды получают энергию при окислении жиров в 

придатках яичек. Применение L-карнитина увеличивает чис-

ло и активность сперматозоидов в мужской сперме. Поэто-

му карнитин уже давно используется в программах лечения 

мужского бесплодия, в частности при идиопатической асте-

нозооспермии [29, 30]. Таким пациентам назначают по 3 г 

L-карнитина в день на 4–6 мес. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Во время даже нормально протекающей беременности 

содержание карнитина в организме матери всегда снижается. 

Это обусловлено как необходимостью мобилизации ресурсов 

для синтеза мышц плода, так и часто имеющейся у беремен-

ных анемией, когда вследствие дефицита железа в организме 

биосинтез L-карнитина нарушается [31–33]. 

У ребенка синтез карнитина в организме в первые 10 лет 

жизни недостаточен. У новорожденных это может привести 

к таким заболеваниям, как изовалериановая, пропионовая, 

метилмалоновая ацидемия и глутаровая ацидурия [34–36]. 

Особенно важно дополнительное назначение L-карнитина 

детям с задержкой внутриутробного развития, низкой мас-

сой тела при рождении, а также с наследственными митохон-

дриальными заболеваниями – синдромами Кернса–Сейра, 

MELAS, MERRF, DIDMOAD, Барта и др. [37]. Дефицит кар-

нитина выявлен и при других формах наследственной пато-

логии – синдромах Марфана, Элерса–Данло и др. [38, 39]. 

Детям L-карнитин назначают в суточной дозе 20–100 мг/кг 

при таких заболеваниях и состояниях, как гипербилируби-

немия новорожденных, аутизм, эпилепсия, энурез, аллер-

гии, бронхиальная астма и т.п. [37]. 
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БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА И СТАРЧЕСКОЕ СЛАБОУМИЕ
С возрастом содержание L-ацетилкарнитина в головном 

мозге уменьшается [40], что ведет к нарушениям памяти и 

умственных способностей [41]. При болезни Альцгеймера 

отмечается и нарушение утилизации ацетилхолина. Назна-

чение L-ацетилкарнитина в дозе от 0,5 до 2,0 г/сут способ-

ствует улучшению умственных функций мозга, в том числе 

памяти [42]. Отмечено антидепрессивное действие ацетил-

карнитина [43]. Получены положительные результаты при 

назначении L-ацетилкарнитина в дозе 20 мг/кг/сут на 3 мес 

при синдроме Дауна [44]. Подобные эффекты установлены 

при назначении ацетилкарнитина по 0,5–1,5 г 2 раза в сутки 

детям от 5 до 12 лет с синдромом дефицита внимания и ги-

перактивности [45]. 

СПОРТИВНЫЕ НАГРУЗКИ 
L-карнитин уже давно используется в спортивной ме-

дицине. Он не относится к запрещенным, так называемым 

допинговым средствам [46]. Известно, что итальянские ве-

лосипедисты, принимавшие L-карнитин, показывали более 

высокие результаты на треке, а итальянская сборная по фут-

болу, по сообщениям местной прессы, именно благодаря в 

том числе и L-карнитину стала в 1982 г. чемпионом мира по 

футболу [47]. 

Убедительно показано, что L-карнитин позволяет пред-

упредить развитие перегрузки сердечно-сосудистой системы 

и синдрома «перетренированности» у спортсменов, ускоряет 

восстановление после спортивных состязаний, в частности 

уменьшает уровень лактата крови [48]. Спортсменам реко-

мендуется принимать по 2 г L-карнитина от 2 до 3–4 раз в сут-

ки, увеличивая его прием во время соревнований [49]. 

У юных спортсменов L-карнитин оказывает стрессо-

протективное и кардиопротективное действие [50]. Он яв-

ляется также мягким иммуномодулятором и иммунокоррек-

тором [51]. 

В литературе нет данных о побочных или токсических 

эффектах L-карнитина, назначаемого в обычных терапевти-

ческих дозах. Не описаны и аллергические реакции при его 

применении. В числе возможных побочных эффектов упоми-

нают диарею и специфический «рыбный» запах изо рта при 

его передозировках. Дефицит L-карнитина, проявляющийся 

мышечной болью и снижением физической работоспособ-

ности, может развиться при приеме его D-стереоизомера 

(D-карнитин) в дозе 5 г/сут [52]. 

В последнее время опубликованы работы, в которых 

утверждается, что L-карнитин и холин могут ускорять раз-

витие атеросклероза сосудов, увеличивая риск ССЗ [53–55]. 

Авторы проводили экспериментальные исследования, в 

которых ряд кишечных бактерий, в частности Acinetobacter 

baumannii, синтезировали в кишечнике подопытных живот-

ных (лабораторных мышей) триметиламин (ТМА) из холи-

на (фосфатидилхолина) или L-карнитина. Затем в печени 

уже из ТМА образовывался триметиламинооксид (ТМАО), 

дающий проатерогенный эффект. Однако в других работах 

этот механизм развития атеросклероза опровергается [56]. 

Для этого, во-первых, необходимо наличие тяжелого и весь-

ма специфичного изменения микробиоценоза кишечни-

ка с преобладанием бактерий A. baumannii или Desulfovibrio 

desulfuricans. Во-вторых, в рыбе содержится много ТМАО, 

но употребление рыбы и особенно рыбьего жира в составе, 

например, средиземноморской диеты не является факто-

ром риска развития ССЗ, а наоборот, как показывает прак-

тический опыт, препятствует их развитию. В-третьих, сам 

L-карнитин, снижая ИР и выраженность ожирения, являет-

ся скорее антиатерогенным, чем проатерогенным фактором 

[57]. Так что данный гипотетический механизм возникнове-

ния атеросклероза является очень спорным и малоправдопо-

добным.

Очень показательно название одной из статей на эту 

тему, автором которой явился J. Ferguson (2013): «Бактерии-

мясоеды. Поедающая стейки бактерия вызывает атероскле-

роз?» [58]. Странно, что некоторые авторы у нас в стране, не 

проверив данную гипотезу, посчитали ее доказанным фактом, 

опубликовав статью в ведущем гастроэнтерологическом жур-

нале, рецензируемом ВАК [59].

В клинической практике в России широко используется 

лекарственный препарат L-карнитина Элькар® (международ-

ное непатентованное наименование – левокарнитин), выпу-

скаемый отечественной компанией «ПИК-ФАРМА» в виде 

раствора для приема внутрь 300 мг/мл и раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения 100 мг/мл. Недавно 

появилась удобная пероральная форма препарата в виде ши-

пучих гранул для приготовления раствора в пакетиках по 5 г, 

содержащих 900 мг L-карнитина. 

Итак, L-карнитин является природным метаболическим 

соединением, оказывающим специфическое и весьма широ-

кое по терапевтическому эффекту действие при различных 

заболеваниях. Описаны такие его эффекты, как анаболи-

ческий, энерготропный, антиоксидантный, антигипокси-

ческий, мембраностабилизирующий, кардио- и нейропро-

тективный, антидепрессивный, стрессопротективный, 

противовоспалительный, эритропоэтический, иммуномо-

дулирующий. Дополнительное назначение L-карнитина 

при многих терапевтических, онкологических, неврологи-

ческих заболеваниях, а также в практике спортивной меди-

цины открывает новые возможности направленной коррек-

ции метаболических нарушений и повышения спортивных 

результатов. 
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CARNITINE: A ROLE IN THE HUMAN ORGANISM AND THE POSSIBILITIES 
OF THERAPEUTIC USE IN VARIOUS DISEASES
I. Khoroshilov, MD
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg 

The paper discusses the possibilities of therapeutic use of L-carnitine (Elkar®) in 
cardiovascular, liver and kidney diseases, male infertility, Alzheimer’s disease, 
cachexia, and obesity, in sports medicine.
Key words: carnitine, role in the body, therapeutic use, malnutrition, obesity, 
atherosclerosis.
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В настоящем обзоре отражены современные представления о метаболизме L-лизина в организме и 

представлены систематизированные данные о механизмах его влияния на нервную и иммунную системы. В 

частности, сделан подробный анализ действия аминокислоты и ее биологически активных метаболитов на 

высшие функции мозга, различные виды поведения, а также на механизмы иммунологической реактивно-

сти и стресс-резистентности. 
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THE MODERN CONCEPT OF L-LYSINE ACTION ON THE NERVOUS AND IMMUNE 
REGULATOR SYSTEMS 

Severyanova L.A., Dolgintsev M.E. 
Pathophysiology Department of the Kursk State Medical University 

The paper given describes the modern concept of L-lysine metabolism in the human organism and the systema-
tized information on the mechanisms of its effects on the nervous and immune systems. In particular the detailed 
analysis of the amino acid and its biological active metabolites action on the higher brain functions, different kinds 
of behavior as well as on the immune reactivity and stress resistance mechanisms was performed. 

Key words: L-lysine, nervous system, behavior, immune system, stress. 
 

В настоящее время считается общепри-

знанным тот факт, что деятельность мозга 

зависит от состава и функции белков, в част-

ности содержащих аминокислоту лизин. 

Установлено преобладание белков, богатых 

лизином, в нейронах, в том числе среди ги-

стонов, а также прямая зависимость между их 

содержанием и сложностью структурной и 

функциональной организации нервных эле-

ментов [22, 24]. Так, больше всего лизинсо-

держащих белков оказалось в телах и отрост-

ках нейронов коры больших полушарий, осо-

бенно в клетках пирамидного типа. Кроме 

того, показано увеличение доли этих белков в 

направлении от низкоорганизованных к более 

высокоорганизованным животным с 

наибольшим содержанием в мозге человека. 

Установлено также, что нарушение метабо-

лизма лизина вызывает деструктивные про-

цессы в нервной ткани и приводит к умствен-

ной отсталости [5]. 
Эти эффекты дают основание для предпо-

ложения о возможности самостоятельного 

значения L-лизина в функционировании моз-

га. Действительно, в последние годы показа-

но его влияние на некоторые нейротрансмит-

терные системы. В частности, оказалось, что 

эта аминокислота имеет характеристики де-

прессанта ЦНС с антисудорожным действи-

ем, которое осуществляется через усиление 

аффинности ГАМК-бензодиазепин-рецептор-
ного комплекса [34]. При этом роль нейро-

трансмиттера или нейромодулятора в цен-

тральных тормозных системах ГАМК отво-

дится главному метаболиту L-лизина в ткани 

мозга – пипеколовой кислоте [54]. С помо-

щью радиолигандного связывания показано 

также, что L-лизин может быть частичным 

антагонистом рецепторов серотонина [73]. 
Наряду с исследованием нейротропных 

эффектов L-лизина предприняты отдельные 

попытки выявления его действия на иммун-

ную систему, не принесшие, однако, одно-

значных результатов [1, 4]. 
В последние два десятилетия актуальным 

разделом нейрохимии стало изучение функ-

ционального значения аминокислот. До этого 

времени было хорошо известно, что амино-

кислоты в живом организме постоянно ис-

пользуются для синтеза и ресинтеза белков и 

биологически важных веществ – гормонов, 

коферментов, аминов, пигментов, а их избы-
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ток у человека и млекопитающих подвергает-

ся распаду до конечных продуктов с выделе-

нием необходимой для процессов жизнедея-

тельности энергии. Однако в дальнейшем 

оказалось, что целый ряд аминокислот играет 

роль самостоятельных регуляторов, в частно-

сти функций мозга. Так, достаточно хорошо 

изучены глутамат- и аспартатергические 

нейротрансмиттерные мозговые системы, их 

распределение, механизмы рецепции и функ-

циональные эффекты [6]. Значительное число 

исследований последних лет посвящено вы-

яснению физиологической роли L-аргинина и 

продуцируемого им газообразного нейро-

трансмиттера оксида азота, описаны их 

нейротропные и иммунотропные эффекты 

[14, 15, 16]. Есть основания считать, что к 

этой группе функционально активных амино-

кислот может быть отнесен L-лизин. 
 
Метаболизм L-лизина в организме, его 

биологически активные продукты 
Лизин – диаминомонокарбоновая амино-

кислота, выделенная в 1889 г. из гидролизата 

казеина и синтезированная в 1902 г. [28]. Хо-

рошо растворим в воде, кислотах и основани-

ях. Это – незаменимая аминокислота, которая 

не синтезируется в организме человека и жи-

вотных. Ее отсутствие в пище замедляет рост 

у детей; у взрослых – приводит к отрицатель-

ному балансу азота и нарушению нормальной 

жизнедеятельности. Суточная потребность в 

лизине у взрослых – 23 мг/кг массы тела. В 

промышленности его получают путем микро-

биологического синтеза и применяют для 

обогащения пищевых продуктов и кормов 

животных. 
Природный лизин входит в L-форме в со-

став почти всех белков животного и расти-

тельного происхождения [28]. В большом ко-

личестве он содержится в гистонах и прота-

минах, в малом – в белках злаков. При нейро-

химических исследованиях ядерных белков 

мозга, отличающихся высоким содержанием 

лизина (до 85%), описаны специфичные для 

гистонов лизиновые метилтрансферазы, 

прочно связанные с хроматином [22]. 
Установлено, что лизинсодержащие белки 

преобладают в высших отделах мозга, осо-

бенно высокоорганизованных животных. В 

экспериментах с кормлением крыс диетой с 

ограниченным содержанием аминокислот и с 

последующим насыщением ими показано, 

что количество лизина, гидролизованного из 

транспортной РНК, увеличено значительно 

(p<0,001) по сравнению с другими аминокис-

лотами (лейцином, метионином, валином), а 

содержание в нейронах пириформной коры 

при этом в 2-3 раза выше [66]. В некоторых 

белках обнаружены производные L-лизина: 

оксилизин, содержащийся в белке соедини-

тельной ткани коллагене, а также N-метил-
лизин, входящий в состав миозина. 

Необходимым направлением в исследова-

нии физиологических эффектов L-лизина яв-

ляется изучение путей его обмена и выявле-

ние функционально активных метаболитов. 

Установлено, что у млекопитающих главный 

путь деградации L-лизина осуществляется 

через стадию образования сахаропина в пече-

ни и почках и через образование пипеколовой 

кислоты в мозге [54, 81, 83, 82], с которой со-

пряжен второй метаболит – L-альфа-амино-
адипат [33]. Повышенное содержание двух 

последних метаболитов в головном и спин-

ном мозге обезьян было установлено после 

введения L-лизина с радиоактивной меткой в 

мозговые желудочки и внутривенно. При 

этом уровни их в плазме крови, печени и 

почках оказались низкими. 
В качестве основных ферментов, обеспе-

чивающих метаболизм L-лизина, определены 

лизин-кетоглутарат-редуктаза, сахаропин-
дегидрогеназа и сахаропин-оксиредуктаза 

[43, 44, 45, 46]. У детей с наследственной не-

достаточностью этих ферментов возникает 

синдром семейной гиперлизинемии, прояв-

ляющийся отставанием в развитии речи, ги-

перактивным поведением и некоторыми 

неврологическими нарушениями [45, 32]. 
Пипеколовая кислота – циклическая ими-

нокислота. Как метаболит L-лизина обнару-

жена в растениях [31], а затем – в физиологи-

ческих жидкостях человека [53]. Описан син-

дром гиперпипеколатемии Zellweger – гене-

тическое расстройство, характеризующееся 

повышенным уровнем пипеколовой кислоты 

в плазме крови вследствие снижения актив-

ности оксидазы, метаболизирующей кислоту 

в тканях [68]. 
Представляют интерес данные о транс-

порте L-пипеколовой кислоты через гемато-

энцефалический барьер и избирательном по-

глощении ее различными мозговыми струк-



Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье", 2007, № 2 

 

турами после внутрикаротидного введения 

раствора кислоты у крыс [40]. Установлены 

наиболее высокие индексы поглощения для 

церебральной коры, ствола мозга и мозжечка. 

Изучение кинетики поглощения L-пипеколо-
вой кислоты показало двухкомпонентный 

механизм – с низким и высоким поглощени-

ем, что позволило сделать предположение о 

возможной роли в регуляции нейрональной 

функции этого метаболита L-лизина. 
В некоторых исследованиях пипеколовая 

кислота рассматривается как нейротрансмит-

тер или нейромодулятор и играет роль в цен-

тральных тормозных системах ГАМК [54]. 

Она является также предшественником ряда 

вторичных метаболитов [59]. С применением 

радиоактивного исследования и тонкослой-

ной хроматографии установлено, что оксида-

за, метаболизирующая кислоты, локализована 

в митохондриях и пероксисомах печени крыс, 

но еще более высокая активность окисления 

(в 2 раза) обнаружена в коре мозга [69]. 

Представляет интерес тот факт, что актив-

ность оксидазы пипеколовой кислоты инду-

цируется глюкагоном [67, 68]. 
Вторым метаболитом L-лизина, в отно-

шении которого также было сделано предпо-

ложение о его нейротрансмиттерной функ-

ции, является L-альфа-аминоадипат. В иссле-

довании на срезах коры головного мозга крыс 

показано, что накопление этого метаболита 

срезами является стереоспецифически- и Na-
зависимым процессом, а выделение стимули-

руется высокой концентрацией ионов K+ в 

присутствии ионов Ca2+ [39]. Важно также 

отметить активность L-альфа-аминоадипата 

как слабого конкурентного ингибитора по-

глощения L-глутамата и L-аспартата клетка-

ми срезов. 
Еще одно биологически активное веще-

ство, предшественником которого служит ли-

зин, – карнитин, входящий в состав сердеч-

ной и скелетных мышц [78]. Он вовлечен в 

транспорт жирных кислот через мембрану 

митохондрий. Установлено резкое снижение 

синтеза карнитина в печени при диете с огра-

ничением лизина. 
 
Влияние L-лизина на активность цен-

тральной нервной системы 
В настоящее время не требует доказа-

тельств тот факт, что функциональная актив-

ность мозга зависит от особенностей биохи-

мической организации нейронов и нейроглии, 

в частности, от качественного состава и 

свойств белков. В обширном гистохимиче-

ском исследовании установлено высокое со-

держание в ткани мозга белков, богатых ар-

гинином и лизином [24]. Они входят в состав 

нуклеопротеидных комплексов и составляют 

35% массы рибосом, обеспечивающих, как 

известно, в десятки раз более интенсивный по 

сравнению с другими тканями синтез РНК в 

нервных клетках. При этом оказалось, что в 

нейронах преобладают белки, богатые лизи-

ном, в нейроглии – богатые аргинином. 
Представляет особый интерес тот факт, 

что специфичность ядерных белков мозга 

выражена в гораздо большей степени, чем в 

других органах [22]. Она обусловлена экс-

прессией мозгоспецифических генов и суще-

ствующим исключительно в нервных клетках 

необычным процессингом РНК. В нейронах 

мозга млекопитающих идентифицированы 

метилтрансферазы гистонов, катализирую-

щие перенос метильных групп на специфиче-

ские остатки лизина в N-терминальной обла-

сти гистонов. Так, в головном мозге крыс об-

наружены две лизиновые метилтрансферазы, 

локализованные исключительно в ядре и 

прочно связанные с хроматином. Они оказа-

лись специфичными для гистонов Н3 и Н4. 
Нейроспецифические белки оцениваются как 

основа специфической структурно-
функциональной организации генома нерв-

ных клеток, что может отражаться в уникаль-

ной способности последних к аналитико-
синтетической активности. 

В свете этих данных заслуживает особого 

внимания нейроанатомическая топография 

лизинсодержащих белков. Установлено, что 

больше всего их содержится в эволюционно 

более молодых образованиях мозга – в телах 

и отростках нейронов коры больших полуша-

рий и, особенно, в нейронах пирамидного ти-

па, среди которых лидирующими оказались 

филогенетически самые молодые пирамиды 

3-го слоя [24]. Остальные мозговые структу-

ры распределены по степени содержания этих 

белков следующим образом: старая кора, 

гиппокамп, подкорковые и стволовые отделы 

мозга. На примере крыс различных линий – 
Август и Вистар, показано, что цитохимиче-

ские особенности мозга, в частности количе-
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ственные и качественные характеристики 

белков различных мозговых структур, нахо-

дят отражение в своеобразии эмоционально-
поведенческих реакций животных и их спо-

собности к обучению [23, 24]. 
Высокое содержание остатков лизина в 

ядерных белках мозга послужило основанием 

для предположения о том, что аминокислота 

сама может обладать модулирующими свой-

ствами в отношении основных физиологиче-

ских процессов в клетках, в частности, про-

цессов пролиферации, дифференцировки и 

апоптоза [25]. Это предположение было экс-

периментально исследовано с использовани-

ем органотипического культивирования 

фрагментов тканей крыс: коры головного 

мозга, селезенки и печени. Установлено, что 

добавление в культуральную среду амино-

кислот: L-лизина, L-аргинина, L-аспарагина 

или L-глутамата (0,05 нг/мл), – приводило к 

изменению зоны роста эксплантатов, причем 

направленность изменений оказалась различ-

ной в зависимости от возрастного периода и, 

следовательно, стадии дифференцировки и 

зрелости ткани. Так, зона роста эксплантатов 

тканей 1-дневных крыс уменьшалась, а 21-
дневных – увеличивалась. Таким образом, 

показано модулирующее действие аминокис-

лот, в том числе L-лизина, на развитие нерв-

ной, лимфоидной ткани и ткани печени. 
При исследовании динамики развития 

эксплантатов коры головного мозга и селе-

зенки 1-дневных крыс в органотипической 

культуре с применением флуоресцентного 

окрашивания выявлена отрицательная корре-

ляция величины зоны роста эксплантатов и 

количества клеток, находящихся в стадии 

апоптоза в этой зоне [26]. Таким образом, по-

казано, что минимальные концентрации ли-

зина и других исследованных активных ами-

нокислот в определенные периоды онтогене-

за могут влиять на механизмы программиро-

ванной клеточной гибели в тканях, в том чис-

ле в нервной ткани. 
Началом достаточно систематизированно-

го исследования влияний L-лизина на функ-

циональную активность мозга и развитие по-

веденческих реакций можно считать 70-е го-

ды XX столетия. Поскольку эта аминокислота 

незаменимая, в преобладающем большинстве 

как экспериментальных, так и клинических 

работ изучались последствия дефицита  

L-лизина в принимаемой пище, и в меньшей 

части – эффекты его парентерального введе-

ния. 
В ряде исследований, выполненных в этот 

период времени, установлено усиление по-

глощения [3Н]лизина и его инкорпорации в 

белки мозга мышей, подвергнутых электри-

ческому раздражению лап [49, 70]. Оказа-

лось, что этот эффект опосредуется АКТГ, 

так как он воспроизводился после адреналэк-

томии и при введении АКТГ4-10, но угнетался 

предварительным введением дексаметазона. 

В то же время инкорпорация L-лизина в бел-

ки печени оказалась независимой от гипофи-

зарно-адреналовой системы. Представляет 

также интерес и тот факт, что лизин-
вазопрессин, выделение которого также уси-

ливалось при стрессе, не изменял инкорпора-

цию [3Н]лизина в мозговые и печеночные 

белки. 
В дальнейших исследованиях нейротроп-

ного действия L-лизина в условиях стресса 

был установлен анксиолитический эффект 

(снижение тревоги), связанный с определен-

ными нейротрансмиттерными и гормональ-

ными ответами [75]. Так, 4-дневное содержа-

ние крыс на диете с дефицитом лизина при-

вело к более высокому уровню тревоги и фе-

кальной экскреции при стрессирующих воз-

действиях – электрическом раздражении лап 

и стрессе "удерживания". 
Анксиолитический эффект аминокислоты 

установлен также в исследованиях, выпол-

ненных на людях. У экономически бедных 

членов сирийских коммун, для которых осно-

вой питания является пшеница, отличающая-

ся пониженным содержанием лизина, уста-

новлено повышение тревожности и реакций 

на стресс, в частности в связи с менструаль-

ными кровопотерями у женщин [76]. В двой-

ном слепом исследовании показано, что до-

бавление L-лизина значительно снижает уро-

вень тревоги и симпатического возбуждения, 

оцениваемого по показателям гальванической 

кожной проводимости. 
Аналогичный эффект при приеме смеси 

L-лизина и L-аргинина получен в двойном 

слепом испытании с применением плацебо-
контроля на 29 здоровых добровольцах 20-40 
лет с исходным относительно высоким уров-

нем тревоги – верхний уровень ранжирования 

по шкале тревоги [62]. Показано, что 10-
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дневный прием с пищей L-лизина и  
L-аргинина (по 3 г ежедневно) приводил к 

снижению уровня тревоги. Кроме того, уста-

новлено, что эта смесь аминокислот модифи-

цировала гормональный ответ при психоэмо-

циональном стрессе у испытуемых. Состоя-

ние напряжения вызывали заданием подгото-

вить (за 15 мин) публичную речь и выступить 

с нею (15 мин) перед незнакомой аудиторией. 

Прием аминокислот снижал как исходный 

уровень тревоги, так и его выраженность в 

состоянии психоэмоционального напряжения 

по сравнению с аналогичными показателями 

у контрольных испытуемых, получавших 

плацебо. Кроме того, прием аминокислот 

способствовал более значительному повыше-

нию содержания в крови АКТГ, кортизола, 

пролактина и катехоламинов в состоянии 

психоэмоционального напряжения. Важно 

при этом отметить установленное ранее сни-

жение гормонального ответа на стресс у де-

прессивных больных [61]. Таким образом, 

аминокислоты способствовали нормализации 

ответа на стресс, в частности нейроэндокрин-

ной активации, до паттернов, встречающихся 

у субъектов с низким уровнем тревоги. 
В экспериментах на животных добавление 

смеси аминокислот L-лизина и L-аргинина к 

диете приводило к ослаблению анксиогенно-

го действия стресса, провоцируемого транс-

портировкой животных (свиней, бройлеров) 
[77]. Кроме того, у крыс перорально приня-

тый L-лизин устранял вызванное стрессом 

"удерживания" снижение образования моче-

вины и уровня L-аргинина [72]. 
В этом же цикле исследований сделана 

попытка раскрытия механизмов анксиолити-

ческого действия L-лизина. С применением 

продолжительного (в течение 26 часов) мик-

родиализа через зонд, имплантированный в 

вентромедиальный гипоталамус, у крыс-
самцов Вистар, находившихся на диете с де-

фицитом L-лизина, установлено значительное 

снижение циркадного выделения норадрена-

лина этим ядром [74]. Оно восстанавливалось 

до нормального паттерна после добавления в 
питье раствора лизина (400 ммоль/л). 

Аналогичные данные были получены при 

исследовании влияния недостатка лизина в 

пище на выделение серотонина в централь-

ном ядре миндалины с последующим изме-

нением психобиологических ответов на 

стресс [75]. 
Продолжением этого направления иссле-

дований были опыты in vitro, в которых уста-

новлено, что L-лизин (0,07 и 0,7 ммоль/дл) 

блокировал вызванные серотонином сокра-

щения подвздошной кишки морской свинки 

(p<0,05 и p<0,01). С применением радиоли-

гандного метода было показано, что L-лизин 

(0,8 ммоль/дл) угнетал связывание серотони-

на с 5-НТ4-рецепторами без какого-либо вли-

яния на другие виды серотониновых рецепто-

ров [73]. Сделан вывод о том, что аминокис-

лота может быть антагонистом 5-НТ4-
рецепторов и угнетает опосредованную эти-

ми рецепторами тревогу и фекальную экс-

крецию при стрессе. Подтверждением этого 

заключения являются данные о блокаде L-
лизином тревоги, вызванной агонистом 5-
НТ4-рецептора 5-гидрокси-триптофаном. 

В целом ряде исследований с использова-

нием модели клонических и тонических су-

дорог, вызванных введением конвульсанта 

пентилентетразола, показано, что L-лизин 

имеет характеристики депрессанта ЦНС [34, 

35, 36, 41]. Внутрибрюшинное введение ами-

нокислоты (2 ммоль/кг и 10 ммоль/кг) в тече-

ние 10 дней вызывало увеличение латентных 

периодов судорог, вызванных введением 

конвульсанта (60 мг/кг). Этот эффект воспро-

изводился также и при введении аминокисло-

ты (0,1 ммоль/кг) в мозговые желудочки [35, 
41]. Что касается механизма противосудо-

рожного эффекта L-лизина, то его связывают 

с действием аминокислоты на ГАМК-
бензодиазепиновый рецепторный комплекс 

[36, 55]. В опытах in vitro установлено, что L-
лизин дозозависимо усиливал специфическое 

связывание агониста бензодиазепиновых ре-

цепторов флунитразепама интенсивно отмы-

тыми клеточными мембранами мозга мышей 

и бычьего мозга [36]. При введении в дозах 

1,5; 10 и 20 ммоль/кг аминокислота не только 

блокировала угнетение специфического свя-

зывания флунитразепама, вызванное пенти-

лентетразолом (0,46 ммоль), но и усиливала 

это связывание выше контрольного уровня, а 

также потенцировала противосудорожное 

действие диазепама (0,2 мг/кг). Поскольку 

вызванное L-лизином связывание агониста с 

бензодиазепиновыми рецепторами угнета-

лось пикротоксином, сделано заключение о 
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том, что аминокислота действует на особые 

пикротоксин-чувствительные места, отлича-

ющиеся от рецепторного места связывания 

ГАМК [55]. Применение Scatchard-анализа 

показало, что усиление под влиянием  
L-лизина связывания агониста бензодиазепи-

новых рецепторов обусловлено повышением 

аффинности связывания, но не изменением 

плотности рецепторов. С этим выводом со-

гласуется дозозависимое стимулирующее 

влияние ионов Cl– на эффект L-лизина. Таким 

образом, показана возможность действия 

аминокислоты как модулятора ГАМК-
бензодиазепиновых рецепторов. Ее эффект 

усиливался при введении ГАМК и угнетался 

пентобарбиталом, а также антагонистом бен-

зодиазепиновых рецепторов [34]. 
Анализируя механизмы действия L-лизи-

на как депрессанта ЦНС, важно отметить, что 

основной его метаболит в ткани мозга – 
пипеколовая кислота при введении в мозго-

вые желудочки (0,1 ммоль/кг) вызывала 

уменьшение латентных периодов судорог, не 

усиливала противосудорожную активность 

диазепама и даже вызывала судороги (при 

дозе 0,6 ммоль/кг). Таким образом, эффект 

L-пипеколовой кислоты может не быть свя-

зан с ГАМК-диазепиновым рецептором [37]. 

Однако этот вопрос нельзя считать решен-

ным. Была сделана попытка идентифициро-

вать рецепторы пипеколовой кислоты в рас-

творимой фракции мембран коры мозга крыс 

[38]. В одних и тех же препаратах определяли 

с помощью радиоактивной метки специфиче-

ские связывающие белки для пипеколовой 

кислоты и мусцимола – мощного антагониста 

ГАМК. С помощью специального центрифу-

гирования производилось разделение белков 

и установлено, что оба исследованных агони-

ста могут связываться с одним и тем же ре-

цепторным комплексом, хотя и иметь при 

этом различные места связывания. Таким об-

разом, получены экспериментальные данные 

о роли пипеколовой кислоты в постсинапти-

ческих механизмах центральной ГАМК-
ергической системы. Однако не исключается 

возможное пресинаптическое взаимоотноше-

ние между пипеколовой кислотой и ГАМК-
ергической трансмиссией [63]. 

Наконец, в исследованиях in vitro на си-

наптических мембранах бычьих нейронов 

было установлено, что пипеколовая кислота 

тормозила связывание ГАМК, особенно в 

присутствии пентобарбитала [50]. Таким об-

разом, подтверждена гетерогенность мест 

связывания пипеколовой кислоты и ГАМК, и 

сделано заключение о том, что этот мозговой 

метаболит L-лизина может быть эндогенным 

лигандом, действующим как нейромодулятор 

ГАМК-рецепторного ионофорного комплекса 

или может действовать на собственные места 

связывания в мембране, осуществляя алло-

стерический эффект на ГАМК-рецепторный 

комплекс. 
Заслуживают упоминания данные о воз-

можности ускоряющего действия лизина на 

кинетику десенситизации рецепторов, разви-

вающейся в присутствии агониста [52]. Не 

исключается также возможность действия L-
лизина на возбудимость нейронов и механиз-

мы их активации. Первые исследования этого 

направления были предприняты для выясне-

ния механизмов распознавания дефицита пи-

тательных веществ и поддержания гомеоста-

за. С этой целью у крыс, находившихся на 

диете с дефицитом L-лизина, исследовали 

электрическую активность отдельных нейро-

нов медиального и латерального гипоталаму-

са, а также с применением магнитно-
резонансного метода – мониторные измене-

ния церебрального кровотока и оксигенации 

мозга [79]. Дефицит L-лизина в течение 4-х 

дней у молодых крыс-самцов Вистар привел 

к снижению содержания аминокислоты в 

плазме крови, развитию анорексии и потере 

веса тела. При внутрибрюшинном введении 

L-лизина (0,2 моль в 10 мл/кг), ионофорети-

ческой аппликации и при потреблении его в 

растворах снижалась интенсивность сигналов 

в этих областях гипоталамуса и развивалась 

усиленная оксигенация. Подобные изменения 

не появлялись в других областях мозга у 

крыс с дефицитом лизина (гиппокампе, тала-

мусе и др.). На основании этих результатов 

сделано заключение о специфической чув-

ствительности гипоталамических нейронов к 

уровню L-лизина и возможной роли в распо-

знавании его дефицита. 
Что касается механизмов эффектов ами-

нокислот на уровне клетки, то в эксперимен-

тах на анестезированных котах с краниаль-

ными окнами установлено влияние L-лизина 

и L-аргинина на открытие чувствительных к 



Курский научно-практический вестник "Человек и его здоровье", 2007, № 2 

  

АТФ калиевых каналов в ответ на действие 

агонистов, вызывающих вазодилатацию [64]. 
Обобщая приведенные нами данные о 

влиянии L-лизина на функциональную ак-

тивность мозга, можно считать достаточно 

обоснованным существование двух основных 

аспектов его действия. Во-первых, это эф-

фекты, осуществляющиеся на клеточном 

уровне и имеющие в своей основе тесную 

связь лизинсодержащих белков с хроматино-

выми структурами; а именно влияние на про-

цессы: пролиферации, дифференцировки, 

возбудимости нервных клеток и их програм-

мированной смерти. С другой стороны,  
L-лизин оказывает влияние на процессы меж-

клеточного взаимодействия через изменение 

активности нейротрансмиттерных систем, 

результирующееся в формировании анксио-

литического и противосудорожного эффек-

тов. 
 
Влияние L-лизина на активность иммун-

ной системы и неспецифические механизмы 

защиты 
На сегодняшний день накоплен значи-

тельный фактический материал, отражающий 

способность многих аминокислот в той или 

иной мере оказывать воздействие на реализа-

цию механизмов иммунологической реактив-

ности. Отдельные исследования в данном 

направлении, посвященные изучению актив-

ности L-лизина в отношении подобных меха-

низмов, позволяют рассматривать эту амино-

кислоту в качестве возможного иммуномоду-

лятора или иммунокорректора. 
Так, согласно клиническим исследовани-

ям, лизин может быть отнесен к показателям 

белкового обмена, обладающим значимым 

влиянием на клеточный иммунитет при трав-

матической болезни [7]. Известно, что после 

поступления в организм он быстро поглоща-

ется тканями, и уже через пять-семь часов 

содержание в них этой незаменимой амино-

кислоты значительно превышает уровень 

других аминокислот [80]. Установлено также, 

что запасы лизина могут сохраняться доста-

точно долгое время [51]. В случае осложнён-

ного течения травматической болезни отме-

чалось резкое снижение относительного со-

держания аминокислоты в сыворотке, что 

может свидетельствовать как о ее преимуще-

ственном потреблении, так и о фактической 

исчерпанности метаболических резервов ор-

ганизма. При этом в объединенной группе 

пациентов с различным течением травмати-

ческой болезни уровень лизина коррелировал 

только с абсолютным содержанием CD3+ 
лимфоцитов, преимущественно с их CD8+ 
субпопуляцией, и имел достаточно сильную 

взаимосвязь со спонтанной продукцией ин-

терферона-γ [7]. Обращает на себя внимание 

тот факт, что аналогичный анализ, проведен-

ный в группе больных с осложненным тече-

нием, выявил более выраженные корреляци-

онные связи не только с абсолютным содер-

жанием CD3+ и CD8+ лимфоцитов, но и с ко-

личеством CD4+ клеток. Методом канониче-

ского корреляционного анализа установлено, 

что наиболее низкое содержание лизина в 

сыворотке крови обусловлено повышением 

параметров клеточного иммунитета [7]. Та-

ким образом, стимуляция данного звена им-

мунитета сопровождалась усиленным по-

треблением аминокислоты, а недостаточное 

содержание лизина, возможно, могло лими-

тировать развитие иммунного ответа. 
Установлено выраженное влияние лизина 

на интенсивность воспалительной реакции в 

разные сроки после травмы [7]. Показано, что 

повышение интенсивности данной реакции 

на первой неделе посттравматического пери-

ода происходило на фоне увеличения уровня 

аминокислоты. Однако в дальнейшем ситуа-

ция изменялась. На второй неделе после 

травмы увеличение интенсивности воспали-

тельного ответа сопровождалось повышени-

ем потребления лизина, проявлявшемся в 

снижении его содержания. При этом оценка 

скорости развития системного воспалитель-

ного ответа и быстроты развития осложнений 

позволила отметить неблагоприятное прогно-

стическое значение низкого уровня лизина на 

первой неделе посттравматического периода. 
При адаптивном иммунном переносе по-

пуляций мышиных спленоцитов и макро-

фагов в присутствии или BCG-антигена или 

HBsAg (поверхностного антигена вируса ге-

патита В) интактным мышам [47, 48] исполь-

зование L-лизина гидрохлорида вызывало 

повышение в сравнении с контролем титра 

антител в группах животных, получавших 

клеточные культуры как с одним, так и с дру-

гим антигеном. Однако более выраженные 

изменения иммунного ответа отмечены при 
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введении культуры с HBsAg. Сделано пред-

положение о возможности действия L-лизина 

в качестве биосовместимого адъюванта, по-

вышающего иммунный ответ посредством 

неспецифической активации и модуляции 

клеточной пролиферации. 
По некоторым данным, лизин оказывал 

стимулирующее влияние на фагоцитарную 
активность нейтрофилов, при этом значимых 

изменений специфических показателей им-

мунного ответа не было установлено [1, 4]. 

Выявить детоксицирующие свойства амино-

кислоты in vitro в отношении спленоцитов 

мышей, обработанных бензолом или афла-

токсином В1, также не удавалось [2, 3]. 
Показано свойство лизина в отсутствии 

неспецифического митогена фитогемагглю-

тинина вызывать умеренную пролиферацию 

лимфоцитов здоровых доноров в реакции 

бласттрансформации in vitro [13]. В то же 

время в присутствии митогена аминокислота, 

напротив, угнетает пролиферативный ответ 

мононуклеаров, подавляя включение тритий-
тимидина в синтез ДНК в этих клетках. Это 

обстоятельство также демонстрирует моду-

лирующие свойства лизина в отношении про-

лиферации лимфоцитов. 
В экспериментах по изучению мембран-

ного транспорта катионных аминокислот  
L-лизина и L-аргинина в Т-лимфоцитах чело-

века показано, что стимуляция таких клеток 

периферической крови фитогемагглютини-

ном специфически активировала перенос 

этих аминокислот у+ транспортной системой 

[42]. Установлено также преимущественное 

повышение активности данной системы для 

L-лизина в субпопуляциях CD8+ по сравне-

нию с CD4+ и CD45RA+ (наивные Т-клетки), 

а не в CD45RO+ субпопуляции (клетках па-

мяти). CD45RA+ лимфоциты отвечали усиле-

нием пролиферации и цитотоксичности на 

аллоантигены, продуцируя, в основном, ин-

терлейкин-2. Популяция CD8+, проявившая 

наибольшую активность у+ транспортной си-

стемы, оказывала супрессирующее действие в 

отношении аутоиммунных реакций. 
Имеются данные об изменении гистохи-

мической характеристики типичных ткане-

вых базофилов большинства лимфоузлов 

мыши при использовании хронобиологиче-

ского подхода к алгоритму исследования [12, 

27]. Так, установлено, что в зимний период 

эти клетки, кроме общей реакции на белок, 

характерной и для летнего времени, приобре-

тают способность давать положительную ре-

акцию на присутствие аминокислотных 

остатков лизина. В лимфоузлах обнаружен 

упорядоченный (в виде цепочек) контакт тка-

невых базофилов с маргинальной зоной лим-

фоидных фолликулов зимой, тогда как летом 
эти цепочки не прослеживаются. 

Имеются данные о том, что в лейкозных 

клетках, полученных от больных разными 

формами лимфопролиферативных заболева-

ний, обнаружены аминопептидазы по край-

ней мере двух видов: металло- и SH-
зависимые ферменты [9]. При сравнительном 

исследовании гидролиза бета-нафтиламидов 

ряда аминокислот в лизатах трех типов лей-

козных клеток: предшественниках миелоид-

ных клеток и в двух образцах В-клеток (ран-

ние и промежуточные В-клетки), – обнару-

жены аминопептидазы, расщепляющие наря-

ду с нафтиламидами лейцина, аланина и ар-

гинина также нафтиламид лизина. Предпола-

гают, что эти ферменты могут быть вовлече-

ны в реализацию и регуляцию специализиро-

ванных функций как лейкозных, так и лим-

фоидных клеток. Кроме того, показано, что 

на фоне дефицита лизина индукция микросо-

мальных ферментов монооксигеназной си-

стемы печени крыс как адаптивный ответ на 

воздействие ксенобиотиков фенобарбитало-

вого типа приводит к мобилизации амино-

кислоты из других органов и тканей для 

обеспечения детоксикационной функции пе-

чени [11]. 
Исследования ряда вирусологов позволи-

ли обнаружить, что L-лизин способен угне-

тать репликацию вируса простого герпеса в 

клетках и тем самым сокращать длительность 

течения заболевания [29, 30, 56, 57, 71, 58]. 

Так, установлена ингибирующая активность 

фермента грибного происхождения L-лизин-
альфа-оксидазы, катализирующего окисли-

тельное дезаминирование L-лизина, в отно-

шении репродукции вируса простого герпеса 

первого типа (HSV-1) in vitro [20]. Гомоген-

ный препарат фермента L-лизин-альфа-
оксидазы, полученный из штамма 

Trichoderma sp., вносили в зараженную HSV-
1 культуру клеток Vero почек зеленой мар-

тышки в концентрациях: 0,0007; 0,007; 0,07; 

0,7 и 17,5 мкг/мл. В реакции иммуноблоттин-
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га показано, что при всех концентрациях 

фермента, за исключением максимальной из 

использованных – 17,5 мкг/мл (для которой 

характерно цитотоксическое действие), отме-

чалась выраженная антивирусная активность 

L-лизин-альфа-оксидазы. Сделано предполо-

жение, что антивирусная активность этого 

фермента реализуется внутри клетки, по-

скольку ингибируется синтез не только по-

верхностных гликопротеинов HSV-1, но и 

нуклеокапсидных и ДНК-связывающих бел-

ков вируса простого герпеса. Кроме того, 

убедительно показано, что использованная 

эффективная концентрация L-лизин-альфа-
оксидазы 0,7 мкг/мл в 100 раз ниже по срав-

нению с концентрациями традиционных про-

тивогерпетических препаратов: ацикловира и 

лютеолина, которые при длительном упо-

треблении оказывают еще и токсическое воз-

действие. Эти результаты свидетельствовали 

в пользу большей эффективности антигерпе-

тического действия высокоочищенного фер-

мента L-лизин-альфа-оксидазы. Дальнейшие 

исследования различных лекарственных 

форм данного фермента в экспериментах in 
vivo также позволили установить его выра-

женную активность в отношении образования 

вирусных антигенов как HSV-1, так и HSV-2 
[19, 17]. В этих работах показано преимуще-

ство использования гелевой формы L-лизин-
альфа-оксидазы по сравнению с раствором 

при поражении HSV-1 кожи и роговицы глаз 

кролика морфологическими, гистологиче-

скими методами и методом иммуноблоттинга 

в динамике. Кроме того, указанный фермент 

активно подавлял развитие у морских свинок 

герпетической инфекции, вызванной HSV-2, 
при этом наиболее эффективным было ком-

бинированное лечение, заключавшееся в ис-

пользовании гелевой и водорастворимой 
форм препарата. 

Впервые фермент L-лизин-aльфа-оксидаза 

был открыт японскими учеными в лаборато-

рии профессора K. Soda. Были разработаны 

методы его получения, определены антиопу-

холевые, антивирусные, антибактериальные 

свойства [60]. После открытия отечественно-

го штамма-продуцента фермента разрабаты-

вались методы очистки последнего до гомо-

генного состояния, была исследована его ка-

талитическая и биологическая активность 

[8, 18]. 

L-лизин-aльфа-оксидаза представляет со-

бой гликопептид с молекулярной массой 

120000 Д, состоящий из двух идентичных 

субъединиц [8]. Фермент катализирует окис-

лительное дезаминирование лизина с образо-

ванием α-кето-α-аминокапроновой кислоты и 

перекиси водорода. Исследование избира-

тельности действия показало, что L-лизин-
aльфа-оксидаза действует практически только 

на L-лизин и лишь в небольшой степени (ме-

нее 6% от активности по отношению к  
L-лизину) на две другие аминокислоты, кото-

рые могут рассматриваться как структурные 

аналоги L-лизина: L-орнитин и L-аргинин. 

Считается, что в организме действие такого 

фермента приводит к уменьшению концен-

трации L-лизина в крови; образующаяся 

Н2О2, вероятно, может оказывать антиопухо-

левое действие, усиливая окислительный 

стресс в клетках [10, 65]. Наилучшие резуль-

таты по антипролиферативной активности  
L-лизин-aльфа-оксидазы были получены на 

первичных опухолях животных. Показано in 

vivo, что этот фермент обладает более широ-

ким спектром антиопухолевого действия по 

сравнению с L-аспарагиназой, что делает его 

перспективным в химиотерапии опухолей 

[21, 18]. 
В клинических исследованиях [71] ис-

пользованием мази, содержащей аминокис-

лоту в сочетании с оксидом цинка, лития кар-

бонатом, экстрактом прополиса и некоторы-

ми другими растительными веществами, до-

стигали эффективного уменьшения симпто-

мов лицевого и опоясывающего герпеса. При 

этом у 40% больных полное исчезновение 

указанных симптомов наступало на 3-й день 

и у 87% – к концу 6-го дня лечения, тогда как 

клиническая манифестация заболевания в от-

сутствие адекватной терапии длится 21 день. 

В качестве дополнения к стандартному набо-

ру лекарственных средств L-лизин в дозе 

1000 мг внутрь используется при лечении ге-

нитального герпеса [30]. Таким образом, при-

веденные материалы позволяют рассматри-

вать L-лизин как вещество с выраженной 

противовирусной активностью. 
Обобщая имеющиеся на сегодняшний 

день данные в отношении влияния L-лизина 

на различные компоненты иммунного ответа 

и неспецифической резистентности организ-

ма, можно заключить, что эта незаменимая 
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аминокислота способна играть заметную роль 

в их реализации. Избирательное проникнове-

ние L-лизина в клетки различных субпопуля-

ций Т-лимфоцитов и изменение функцио-

нальной активности последних позволяют 

предположить возможную модуляцию под 

его действием синтеза ядерных нуклеиновых 

кислот. В этом отношении представляется 

важным учитывать тесные многосторонние 

связи между нервной, эндокринной и иммун-

ной системами. Даже минимальные измене-

ния, вызываемые в одной из них, способны в 

значительной мере модулировать активность 

функционирования другой. 
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1 кафедра сервиса и ресторанного бизнеса, Воронеж. гос. ун-т. инж. техн., пр-т Революции, 19, г. Воронеж, 394066, Россия 
Реферат. В работе оценена роль лакто- и бифидобактерий как источника аминокислот, являющихся структурным элементом 

ряда биологически активных веществ, продуцируемых индигенной микрофлорой организма человека и участвующих в раз-

нообразных обменных процессах организма хозяина. Исследования аминокислотной активности консорциума бифидобакте-

рий, состоящего из Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 
или лактобактерий Lactobacillus casei rhamnosus проводили по окончании процесса ферментации молока с исходной титруе-

мой кислотностью 19 °Т при температуре 38–40 °С в течение 12–16 часов до достижения титруемой кислотности 85–10 °Т, 

образования плотного геля и накопления биомассы бифидобактерий или лактобактерий до концентраций не менее 

109 КОЕ/г. Массовую долю белка определяли методом Къельдаля, аминокислотный состав - методом ионообменной хрома-

тографии с помощью жидкостного хроматографа ShimadzuLC-20 Prominence. В результате проведенной ферментации иссле-

дуемых систем было установлено увеличение массовой доли белка в продукте, что свидетельствует о накоплении белков бак-

териального происхождения – для консорциума бифидобактерий – в количестве 1%, для лактобактерий в количестве – 0,2%. При 

ферментации Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidumY-4 установ-

лен следующий ряд преимущественного синтеза аминокислот: аланин, глутаминовая кислота, метионин, глицин,  
гистидин, серин, треонин, тирозин, валин, пролин. При ферментации Lactobacillus casei rhamnosus установлен преимуще-

ственный синтез метионина, аланина, глутаминовой кислоты, аргинина, серина, гистидина, треонина, валина, изолейцина, 

лейцина, тирозина, триптофана. Полученные данные необходимы для оценки коррекции пищевого статуса при введении в 

рацион пробиотических продуктов с использованием данного консорциума бифидобактерий или лактобактерий Lactobacillus 
casei rhamnosus в организации детского, геронтологического, профилактического и диетического питания. 
Ключевые слова: бифидобактерии, лактобактерии, ферментированные молочные продукты, заменимые, незаменимые      
аминокислоты 
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Summary.The paper evaluated the role of lactobacilli and bifidobacteria, as a source of amino acids, are the building blocks of a number 
of biologically active substances produced by the indigenous microflora of the human body and involved in various metabolic processes 
of the host organism. Research Consortium bifidobacteria amino activity consisting of Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 or Lactobacillus casei rhamnosus carried Lactobacillus after fermentation of 
milk with initial acidity titrated 19 °T at 38-40 °C for 12-16 hours until the titratable acidity 85-100 °T, dense gel formation and accumu-

lation of biomass of bifidobacteria and lactobacilli to a concentration of not less than 109 cfu/g. The mass proportion of protein was 
determined by the Kjeldahl method, the amino acid composition – by ion exchange chromatography using the liquid chromatography 
Shimadzu LC-20 Prominence. As a result of fermentation was investigated systems installed increasing mass fraction of protein in the 
product, indicating that the accumulation of bacterial proteins – for bifidobacteria consortium - in an amount of 1%, in an amount of 
lactobacilli to – 0.2%. Fermentation Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium 
bifidum Y-4 installed next row preferential synthesis of amino acids: alanine, glutamic acid, methionine, glycine, histidine, serine, threo-
nine, tyrosine, valine, proline. Fermentation Lactobacillus casei rhamnosus installed advantageous synthesis of methionine, alanine, glu-
tamic acid, arginine, serine, histidine, threonine, valine, isoleucine, leucine, tyrosine, tryptophan. The data needed to assess the nutritional 
status of correction, when introduced into the diet of probiotic products with this consortium of bifidobacteria or lactobacilli Lactobacillus 
casei rhamnosus in the organization of children, gerontology, and preventive diet. 
Keywords:bifidobacterium, lactobacillus, fermented dairy products, nonessential, essential amino acids 
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Введение 
Нормофлора человека в результате мно-

гообразия клеточного метаболизма бактерий 

различных групп и штаммов, входящих в  
ее состав, выполняет многообразные функции 
в морфогенезе и деятельности различных  
систем организма человека. В данных процессах 
участвуют ферменты, витамины, гормоны, 

экзо- и эндотоксины, а также различные соедине-

ния, обладающие биологической активностью, 

продуцируемые индигенной микрофлорой,  
населяющей различные биотопы хозяина.  
Установлены факторы, негативно, влияющие 
на численность и активность микробиоты, 
а также отрицательные последствия дисбакте-

риозов: ослабление иммунного статуса  
организма, нарушение кроветворения, снижение 
детоксикационной функции кишечника, транс-

формация проканцерогенных веществ в канце-

рогенные, повреждение слизистой кишечника 
с последующим перерождением в опухолевые 
клетки [1–5]. Доказанное важное значение 

лакто- и бифидобактерий в гомеостазе и поддер-

жании здоровья организма человека определяет 

актуальность разработки новых технических 
и технологических решений в области проекти-

рования продуктов питания [6]. В настоящее 
время обогащение пищевых продуктов пробио-

тическими микроорганизмами превышает  
концентрации, ранее принятые стандартами 
по производству кисломолочной продукции – 
106 КОЕ/мл. В настоящее время пищевая  
промышленность представляет ассортимент 

продуктов, содержащих 107–109 КОЕ/мл –  
«Бифишка», «Нарине», «Нарине форте»,  
разработана линейка продуктов – бактериаль-

ных концентратов, содержащих не менее 
109 КОЕ/мл лакто- и бифидобактерий, получен-

ных на основе заквасок прямого внесения  – 
консорциумов микроорганизмов производства 
ООО  «Биопродукт»: «Бифилюкс», «Иммуно-

лакт», «Лактиналь», «Биоматрикс». Достиже-

ние указанных концентраций бактерий в актив-

ной форме приводит к возрастанию массовой 

доли белка в продукте и изменению его амино-

кислотного состава. Накопление аминокислот 

бактериального происхождения является важным 
критерием для оценки количества продуктов 

микробного биосинтеза – биологически активных 
веществ, продуцируемых бифидофлорой.  
Исследование изменений аминокислотного  
состава и оценка биологической ценности  
молочных ферментированных продуктов  
с высоким содержанием биомассы пробиотической 
микрофлоры – актуальная научная задача. 

Цель данной работы – исследование  
процесса накопления аминокислот в результате 
ферментации молока консорциумом бифидо-

бактерий, состоящим из Bifidobacterium  
bifidum, Bifidobacteriumlongum,Bifidobacterium 
adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 и лак-

тобактериями Lactobacillus casei rhamnosus. 

Материалы и методы 
Ферментацию молока с исходной титруемой 

кислотностью 19о Т осуществляли консорциумом 
бифидобактерий Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, 
Bifidobacterium bifidum Y-4 или Lactobacillus casei 
rhamnosus при температуре 38–40 °С в течение 
12–16 часов до достижения титруемой кислот-

ности 85–100 °Т, образования плотного геля 
и накопления биомассы бифидобактерий 
или лактобактерий до концентраций не менее 
109 КОЕ/г. Массовую долю белка определяли 

методом Къельдаля, аминокислотный состав 

ферментированных систем определяли методом 

ионообменной хроматографии с помощью жидкост-

ного хроматографа Shimadzu LC-20 Prominence. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенной ферментации 

исследуемых систем было установлено  
увеличение массовой доли белка в продукте, 

что  свидетельствует о  накоплении белков  
бактериального происхождения – для консор-

циума бифидобактерий  – в количестве 1%, 
для  лактобактерий в  количестве  – 0,2%. 

Изменение аминокислотного состава 
по незаменимым и заменимым аминокислотам 
для исследуемых консорциумов представлено 
на рисунках 1–4. 

Из экспериментальных результатов, 

представленных на рисунках 1–4, видно, что  
изменение профиля аминокислот специфично 
для исследуемого консорциума бифидобакте-

рий и для исследуемого штамма лактобакте-

рий, что свидетельствует об уникальной метабо-

лической активности исследуемых микроорга-

низмов в процессе ферментации. 
Сравнительный градиент изменения  

концентраций отдельных аминокислот отражен 
на рисунке 5. 

Изменение аминокислотного профиля 

исследуемых ферментированных систем влечет 

изменение не только их функциональных 
свойств, исследование которых затруднительно 

вследствие многообразия корректируемых 

функций, но и изменение биологической ценности 

ферментированных продуктов (таблица 1). 
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Рисунок 1. Содержание незаменимых аминокислот в молочной среде, ферментированной консорциумом 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 

Figure 1. The content of essential amino acids in breast environment, fermented consortium Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 

 
Рисунок 2. Содержание незаменимых аминокислот в молочной среде, ферментированной штаммом Lactobacillus 
casei rhamnosus 

Figure 2. The content of essential amino acids in the medium of lactic fermented strain Lactobacillus casei rhamnosus 

 
Рисунок 3. Содержание заменимых аминокислот в молочной среде, ферментированной консорциумом Bifidobac-
terium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 

Figure3. The content of amino acids in breast environment, fermented consortium Bifidobacterium bifidum, Bifidobacte-
rium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4  
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Рисунок 4. Содержание заменимых аминокислот в молочной среде, ферментированной штаммом Lactobacillus 
casei rhamnosus 

Figure 4. The content of amino acids in the milk medium fermented strain Lactobacillus casei rhamnosus 

 
Рисунок 5. Профиль изменения количества аминокислот при ферментации консорциумом Bifidobacterium bifi-
dum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 

Figure 5. Profile change number of amino acids in the fermentation consortium Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidumY-4 

 
Рисунок 6. Профиль изменения количества аминокислот при ферментации штаммом Lactobacillus casei rhamnosus 

Figure 6. Profile change number of amino acids in the fermentation of a strain of Lactobacillus casei rhamnosus 
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Таблица 1 
Аминокислотный скор ферментированных продуктов 

Table 1 
Amino acid swift fermented products 

Незаменимые  
аминокислоты /  

Essential amino acids 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidumY-4 

Lactobacillus casei 
rhamnosus Контроль 

Control 
Опыт experiment Опыт experiment 

Треонин / Threonine 109,6 107,5 82,5 

Валин / Valine 103,2 102,8 77,2 

Изолейцин / Isoleucine 105,2 105,7 82,8 

Лейцин / Leucine 139,4 137,2 108,1 

Лизин / Lysine 146,5 141,0 115,6 

Триптофан / Tryptophan 80,0 79,0 70,0 

Метионин + цистеин / 
Methionine + Cysteine 73,1 82,6 52,3 

Фенилаланин + тирозин / 
Phenylalanine + tyrosine 164,3 158,2 127,2 

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что в результате ферментации консор-
циумом бифидобактерий Bifidobacterium bifi-
dum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
adolescentis или штаммом Lactobacillus casei 
rhamnosus происходит неравномерное накопление 
аминокислот, входящих в состав синтезируемых 
микроорганизмами веществ белковой природы, 
обладающих различной биологической ценностью 
и функциональным воздействием на организм. 

При ферментации Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, 
Bifidobacterium bifidum Y-4 установлен преимуще-
ственный синтез таких аминокислот как: треонин, 
валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, 
лизин, триптофан, аспарагиновая кислота + аспа-
рагин, серин, глутаминовая кислота + глутамин, 
тирозин, гистидин, аргинин, пролин. 

При ферментации Lactobacillus casei 
rhamnosus: треонин, валин, метионин, изолейцин, 
лейцин, фенилаланин, лизин, триптофан,  

аспарагиновая кислота + аспарагин, серин,  
глутаминовая кислота + глутамин, цистеин,  
тирозин, гистидин, аргинин, пролин. 

Заключение 
Установлена разница аминокислотной 

активности исследуемого консорциума бифидо-

бактерий Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobac-
terium bifidum Y-4 и штамма L. casei rhamnosus 
при ферментации молока до достижения  
концентрации пробиотической микрофлоры 
не менее 109 КОЕ/мл, что может выражаться 
в формировании различных функциональных  
биокорректирующих свойств биопродуктов,  
производимых с применением данных микроорга-

низмов, что обусловливает необходимость разра-

ботки и внедрения комплексных схем применения 

ферментированных продуктов в терапевтических 
целях с учетом метаболической аминокислотной 

активности различных консорциумов. 
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