
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ с. 40-42 

УДК 613.2 Поступила в редакцию 10.04.2023 
Reccivcd 10.04.2023 

И. Ю. Тармаеваt, О. Г. Боrдавова2 

1 Федералыюе государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 
центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», 

г. Москва, Российская Федерация 
2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский инсти

тут медико-экологических исследований», г. Ангарск, Российская Федерация 

ОС:О&ЕННОС::ТИ СТРУКТУРЫ ПМРЕ&ПЕНИFI ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
НАСЕЛЕНИЕМ &АЙКАПЬС:КОГО РЕГИОНА 

Аннотация. За последние 30 лет структура питания населения Республики Бурятия и Ир
кутской области, входящих в состав Байкальского региона, претерпела значительные транс
формапии. Установлено, что питание в данных регионах характеризуется преобладанием 
углеводов. Выявлены прямые заметные по тесноте коррелапионной связи ме}!ЩУ индексом 
валового реrионалыюго продукта и потреблением хлебопродуктов (Rs = 0,657; (0,30 - 1,27)) 
и картофеля (Rs = 0,641; (0,28- 1,24)). При этом влиянию данной зависимости подвержено 
от 41,0 до 43,0% населения. 
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fEATURES Df ТНЕ STRUC::ТURE Of FDOD ШNSUMPТIDN 
ВУ ТНЕ POPULATION Of ТНЕ ВАIКАL REGION 

AЬstract. Over the past 30 years, the nutrition structure of the population of the Republic of 
Buryatia and the Irkutsk region, wblch are part of the Baikal region, has undergone significant 
trnnsformations. It has been established that nutrition in these regions is characterized Ьу а predorninance 
of carbohydrntes. Direct correlations between the gross regional product index and the consurnption 
ofbread prodш:ts (Rs = 0.657; (0.30-1.27)) and potatoes (Rs = 0.641; (0,28 - 1,24)). At the same 
time, 41.0 to 43.0% ofthe population is affected Ьу this dependence. 

Кеу words: structure, nutrition, heaJth, population, RepuЬ!ic of Buryatia, Irkutsk region. 

Введеm~е. Неотъемлемым элементом социально-экономического развития нашей страны 
является охрана и укрепление здоровья rраждан, обеспечение безопасности, в том числе 
продовольственной [1-2]. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) 
определяет продовольственную безопасность как •ситуацию, которая существует, когда все 
люди всегда имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному коли
честау, безопасной и питательной пищи, отвечающей их диетическим потребностям и пшце
вым предпочтениям для активной и здоровой жизни» [3]. Это определение включает четыре 
ключевых аспекта продовольственных поставок: наличие, стабильность, доступ и использо
вание. Ключевым элементом является покуnательная способность потребителей и эволюция 
реальных доходов и цен на продовольствие. Безусловно, продовольственная безопасность 
включает в себя аспекты обеспечения качества и безопасности пшцевых продуктов во всей 
пшцевой цепочке, что непосредственно связано со здоровьем потребителей [4-5]. 

За последние 30 лет структура питания населения Республики Бурятия: (далее - РБ) и Ир
куrской области (далее - ИО), входящих в состав Байкальского реmона, как и в целом в Рос
сийской Федерапии (далее - РФ), претерпела значительные трансформапии, обусловленные, 
по мнению ФГБУН «ФИЦ шпания и биоrехнолоrии» [6-7], изменениями социалыю-экономи
ческой ситуапии, снижением и развитием агропромышленного коМПJiекса, пшцевой индустрии. 

Результаты исс.ледоваиий и их обсуждеиие. Проведеиное нами исследование позволило 
получить приближенные сведения о состоянии питания населения ИО и РБ. Структура по-
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требления пищевых продуrсrов населения Байкальского региона, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, не сбалансирована, при этом более глубокий дисбаланс 
отмечается в Бурятии. В РБ в среднем (Ме) за период 1991-2020 rr. ранговый ряд, отража
ющий дефицит потребления по 8-ми пищевым продуктам, имел следующую последователь
ность: «фрукты и ягоды~ > «рыбопродукты~ > «овощи и бахчевые~ > «Я!Ща и яйцепродукты» 
> «молоко и молочная продукция~ > «масло растительное и другие жиры• > «мясо и мясо
продукты~ >«картофель» (величины дефицита- 75,0 > 67,50 > 60,0 > 34,23 > 30,43 > 30,0 
> 17,57 > 2,22%). Профицит «ХЛебных продуrсrов» снизился с 38,14 до 16,49% и в среднем 
составил 21,65%. Вместе с тем, за данные периоды профицит потребления «сахар~ увели
чился с 175% до 262,50% и в среднем за 30-летний период составил 237,50%. 
В ИО в среднем за период 1991-2020 rr. ранговый ряд, отражающий дефицит потребления 

по 7-ми пищевым продуктам, имеет следующую последовательность: «фрукты и ягоды» > 
«овощи и бахчевые~ > «рыбопродукты~ > «молоко и молочная продукция» > «Я!Ща и яйце
продукты~ > «мясо и мясопродукты» > «масло растительное и другие жиры» (величины де
фицита- 78,0 > 50,0 > 52,86 > 40,06 > 21,15 > 18,92 > 5,83%). Профицит «ХЛебных продук
тов» за рассматриваемые периоды варьировал с 25,77% (1996-2000 rr.) до 9,28% (2016-2020 rr.) 
и в среднем составил 17,53%. Значительно снизился профицит потребления «картофеля» 
с 95,56% (1996-2000 rr.) до 7,78% в (2016-2020 rr.) и в среднем составил 36,67%. Вместе с тем, 
увеличился профицит потребления «сахар~ с 212,50% (1996-2000 rr.) до 312,50% (2011-
2015 rr.) и в среднем за 30-летний период составил 287,50%. 
В РФ в среднем за период 1991-2020rr. рантоный ряд, отражающий дефицит потребления 

по 6-ти пищевым продуктам, имеет следующую последовательность: «фрукты и ягоды~ > 
«рыбопродукты» > «овощи и бахчевые~ > «молоко и молочная продукпия» > «мясо и мясо
продукты» > «Я!Ща и яйцепродукты» (величины дефипита - 54,0 > 53,21 > 36,43 > 26,40 > 
17,57 > 1,54%). Профицит «ХЛебных продуrсrов» за рассматриваемые периоды варьировал 
с 27,84% (1991-1995 rr.) до 19,59% (2016-2020 rr.) и в среднем составил 22,86%. Значительно 
снизилсяпрофицитпотребления «картофеля» с +36,67% (1991-1995 rr.) до дефицита -1,11% 
в (2016-2020 rr.) и в среднем за весь период 1991-2020 rr. составил +20,0%. Вместе с тем, 
увеличилось потребление «масла растительного и других жиров» и «сахар~. Так, ранее от
мечаемый дефицит «масла растительного и других жиров» с 41,67% (1991-1995 rr.) сменился 
профицитом 15,83% (2016-2020rr) и в среднем за весь период 1991-2020rr составил +0,83%, 
углубился профицит потребления «сахар~ с 287,50% (1991-1995 rт.) до 400,0% (2011-2015 rт.) 
и в среднем за 30-летний период составил 375,00%. Увеличение потребления растительного 
масла и других жиров, сахара обусловлено высоким потреблением кондитерских, колбасных 
изделий, безалкогольных напитков и др. 

Структура потребления пищевых продуrсrов населением Байкальского региона неопти
мальна. В 2020 году по сравнению с Рапионал:ьными нормами потребления пищевых про
дуrсrов, отвечающих современным требованиям здорового питания, уrвержденными Прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 
августа 2016 r. No614 (с изменениями от 01.12.2020 No1276), наблюдалась недостаточность 
потребления по фруктам свежим в РБ и ИОв 2,78-2,86 раза, овощам и бахчевым в РБ в 2,19 
раза, ИОв 1,97 раза, молоку и молокопродуктам в РБ в 1,736 раза, ИОв 1,65 раза, рыбо
продуктам в РБ в 1,35 раза, в ИОв 1,26 раза, компенсируемая избыточностью потребления 
сахара в РБ в 3,63 раза, ИОв 4,0 раза, хлебных продуrсrов в РБ в 1,18 раза, в ИОв 1,09 раза. 
Установлено, что нарущен баланс соотнощения долей макронуrриентов в калорийности 
рапвона. Так, потребленные пищевые продукты населением ИО характеризовались меньщей 
долей калорийности белка к общей энергетической ценности по сравнению с РБ и РФ, доля 
калорийности жира в потребленных пищевых продуктах населением РБ была достоверно 
меньще, чем в РФ. При этом, рекомендапии ВОЗ по содержанию жира менее 30% от общей 
калорийности рапвонов в среднем по пятилеткам не саблюдались в питании населения 
России, ИО и частично РБ, за исключением последней пятилетки прошлого столетия 1996-
2000rr., где она составила 29,42 (28,47-29,77)%. 
Однозначно подученные данные регрессионного прогноза до 2030 года нельзя рассматри

вать, как оптимистичные с гигиенической точки зрения. Достоверно увеличится потребление 
населением РБ, ИО и России фруктсв и ягод (у = 0,9684х + 10,09, RI = 0,9258; у = 0,9942х 
+ 9,8897, RI = 0,8794; у= 1,4899х + 22,54, RI = 0,9193) и масла растительного (у= 0,2512х 
+ 4,7069, RI = 0,8101; у= 0,2091х + 7,709, RI = 0,8976; у= 0,2819х + 6,8933, RI = 0,9173), 
а в России- овощей и бахчевых культур (у= 1,3522х + 68,908, RI = 0,8774). В ИО увели
чение потребления овощей и бахчевых только на приемлемом уровне (у = 0,84х + 39,846, 
RI = 0,5253). Особо настораживает приемлемая модель прогноза увеличения потребления 
сахара в целом населением России (у= 0,2979х + 32,016, RI = 0,695). При этом достоверно 
прогнозируется снижение потребления картофеля в ИО и РФ (у= -3,7824х + 197,23, RI = 
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0,8386; у= -1,2948х + 125,47, RI = 0,8875), хлебных продукrов в РБ (у= -0,8643х + 136,1, 
RI = 0,8102) и на приемлемом уровне в ИО (у= -0,7399х + 127, RI = 0,6148). Рассматривать, 
как позитивную тендеiЩИЮ, увеличение потребления растительного масла и снижение по
требления картофеля весьма преждевременно. Так, в катеrорию «растительных масел~ со
гласно ОКВЭД 10.41, включены наряду с традиционными для России растительными мас
лами (подсолнечное, рапсовое, льняное и т.д.), такие как пальмовое, соевое, хлопковое и т.д. 
А снижение потребления картофеля, являющеrося одним из основных традиционных для 
ИО и России пищевых продукrов, может негативно отразиться на поступлении сбалансиро
ванного состава аминокислот, витаминов и минеральных веществ. 

3111!ЛЮЧеиие. Обобщая результаты проведеиного исследования, можно заключить, что пи
тание у жителей ИО и РБ в больШШiстве случаев характеризуется преобладанием углеводов, 
а структура питания населения в различных регионах является зеркальным отражением 

жизненного уровня социума, что подтверждается прямой заметной по тесноте корреляци
онной связи между индексом ВРП и потреблением хлебных продуктов (RБ = 0,657; (0,30 -
1,27) и картофеля (RБ = 0,641; (0,28- 1,24), при этом влиянию данной зависимости подвер
жено от 41,0-43,0% населения РФ. 
Данная проблема не теряет актуальности и остается одной из приоритетных проблем в со

циально-экономическом и медицинском аспектах. В целях снижения риска здоровью насе
ления рекомендации в отношении основных идей здорового питания, требующих дИффе
ренцированного полхода к нутрициологическим и диетологическим потребностям человека, 
остаются направленными на увеличение потребления большого количества фруктов и ово
щей, отраничение потребления жиров, простых сахаров и соли. При внедрении принципов 
здорового образа жизни необходимо учитывать региональные аспектьr оптимизации струк
туры питания различных групп населения, в том числе детского организованного и взрос

лоrо работающеrо населения, исходя из дИфференцированных нутрициологических и дне
тологических потребностей. 
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