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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕШЕНИЯ

А.Д. Димитриев, Е.А. Михеева

Проведен анализ питания населения как важнейшей проблемы системы питания на основе 
обзора литературы и обсуждения официальных статистических данных по Чувашской Республи-
ке. Показана роль питания в формирования рисков, обусловленных качеством продукции. Пред-
ставлена характеристика зависимости здоровья человека в связи с загрязнением потребляемой 
пищи с ксенобиотиками различной природы. Указано, что проблема качества и безопасности 
продуктов питания актуальна для всех стран независимо от уровня развития экономики. Рассмо-
трен вопрос об оптимизации качества продуктов общественного питания по микроэлементному 
составу. Обоснована необходимость разностороннего исследования для разработки рекоменда-
ций по сбалансированию важнейших химических элементов в рационе. 
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 Analysis of nutrition as the most important problem of supply based on a literature review and dis-
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risks posed by the product quality. Depending on the characteristic of human health due to contamina-
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Целью материала является обобщение сов-
ременных представлений о качестве питания 
как важнейшей проблемы. При этом необходи-
мо отметить, что проблема качества продуктов 
питания находится в центре внимания ученых, 
исследующих питание населения, зависимость 
формирования здоровья от качества питания и 
формирование научных принципов организа-
ции предприятий общественного питания [6; 
7; 14; 19; 26].

Данная научная проблема, как можно су-
дить по материалам литературных данных, 
развивается в нескольких направлениях, наи-
более главными из них в решении вопросов 
общественного питания являются:

– технологическое совершенствование про-
изводства готовой пищевой, в том числе, кули-
нарной продукции [2; 29];

– оптимизация качества питания населения 
на основе научно обоснованных рекомендаций 
[2; 5; 13; 15; 22; 23; 25; 28].

Исходя из функционального назначения 
и конечной цели предприятий общественно-
го питания необходимо говорить о том факте, 
что существующие санитарно-эпидемиологи-

ческие регламенты ориентированы на предот-
вращение возникновения инфекционных за-
болеваний среди населения [26], а результаты 
научных исследований ставят перед предприя-
тиями общественного питания задачу по улуч-
шению качества продуктов за счет оптимиза-
ции содержания пищевых нутриентов [20; 27; 
29; 30].

Обозначенные выше проблемы и направле-
ния деятельности предприятия общественного 
питания остаются актуальными как в глобаль-
ном, так и в региональном аспектах. 

Обзор данной проблемы в документах Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
свидетельствует, что вопросы качества и без-
опасности продуктов питания касаются всех 
стран с разным уровнем развития экономики. 
Так, в них констатируется, что в настоящее 
время во всех странах Европы прогрессиру-
ют различные заболевания, вызванные плохим 
питанием [8; 9; 21]. По этим же данным, 30 % 
населения промышленно-развитых стран стра-
дают болезнями, связанными с пищевыми от-
равлениями. Такой повышенный риск для здо-
ровья обусловлен тем, что практически во всех 
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естественных пищевых продуктах содержатся 
потенциально опасные для организма человека 
биологические факторы, к которым относится 
контаминация продуктов питания гельминта-
ми, простей шими, бактериями, вирусами, при-
онами [12; 13]. 

Актуальность данной проблемы характери-
зуют следующие данные: 22% случаев токси-
коинфекции обусловлены микробной контами-
нацией яиц и яичных продуктов, 15% – мяса и 
мясных продуктов, 13% – пирожных и мороже-
ного, 8% – молока и мо лочных продуктов. При 
этом, следует также отметить, что самое боль-
шое число пищевых заболеваний (40%) связа-
но с домашним приготовле нием пищи, 22% ин-
фекций воз никает в ресторанах и кафе, 9% – в 
детских садах и школах, 3% – в больницах [1].

Риск для здоровья населения объектив-
но обусловлен и другой группой вредных для 
организма факторов, обусловленных содержа-
нием таких ксенобиотиков, как пестициды и 
продукты их разложения, анти биотики, фун-
гициды, гормоны и их метаболиты, тяжелые 
метал лы, диоксины, в том числе радио нуклиды 
(цезий-137, стронций-90, йод-131) [1].

Основными причинами неизбежности со-
держания примесей вредных веществ в про-
дуктах питания на основе литературных дан-
ных [12] можно выделить:

• загрязнение растительных и животных 
организмов в результате промышленных выб-
росов;

• неправильная организация всей систе-
мы сельскохозяйственного производства;

• циркуляция контаминантов в природ-
ной и сельскохозяйственной экосистемах;

• включение в состав продуктов различ-
ных химических веществ в целях обеспечения 

сохранения продукции, улучшения товарного 
вида, эстетического восприятия, сенсорных 
свойств;

• контакт продуктов с рабочими поверх-
ностями приборов, оборудования, упаковоч-
ным материалом. 

Присутствие в продуктах питания кон-
таминантов обуславливает потенциальную 
опасность для здоровья. Известны примеры 
массовых заболеваний солями кадмия и ртути 
в Японии, случаи отравления афлатоксиканта-
ми и другие примеры из которых следует, что 
с неудовлетворительным качеством питания 
связаны неинфекционные и инфекционные за-
болевания [8; 9]. 

Однако, преобладающим видом заболева-
ний являются инфекционные заболевания [4; 
12; 20; 22]. Из обобщения литературных дан-
ных о инфекционных и неинфекционных забо-
леваниях, связанных с конкретными пищевыми 
продуктами, можно выделить, что потребление 
отдельных видов продуктов увеличивает риск 
заболевания (табл.). 

В отечественной литературе наиболее пол-
но освещен вопрос о механизмах распростра-
нения инфекций, связанных с потреблением 
пищи. При этом, фекально-оральный механизм 
передачи связан прежде всего с потреблением 
пищи и воды, не соответствующих микробио-
логическим требованиям нормативных доку-
ментов [23; 24].

По объяснимым причинам инфекционные 
заболевания, связанные с продуктами питания, 
обусловлены потреблением сырых продуктов, 
продуктов, не прошедших термическую обра-
ботку (связанную с традицией потребления сы-
рого молока, творога из сырого молока, сырых 
яиц), фруктов и овощей, а также с нарушением 

Инфекционные и неинфекционные заболевания, связанные с конкретными пищевыми продуктами

№ 
п\п

Продукт Ксенобиотики, вызывающие болезни
инфекционные неинфекционные

1 Молоко и молоч-
ные продукты

Бруцеллы, кишечные палочки, сальмонеллы, 
листерии, стафилококк золотистый

Пестициды, в том числе 
хлорорганические, и диоксины

2 Мясо и мясные 
продукты

Кампиллобактеры, кишечные палочки, 
сальмонеллы, листерии, стафилококк 
золотистый, ботулотоксины, свиной цепень, 
трихинелла

Свинец

3 Рыба и 
морепродукты

Сальмонеллы, вирусы гепатита А Ртуть, свинец, кадмий

4 Зерновые продукты Бациллы, стафилококк золотистый, 
афлатоксины

Кадмий, радионуклиды

5 Фрукты, овощи Шигеллы, дизентерийная амёба Радионуклиды, свинец, кадмий
6 Вода Холерный вибрион, сальмонеллы, 

дизентерийная амёба, лямблии, вирусы 
гепатита, вирус полиомиелита

Радионуклиды, мышьяк, 
пестициды, в том числе 
хлорорганические, и диоксины



130 Вестник Российского университета кооперации. 2014. №1(15)

технологии приготовления продуктов питания, 
их хранения, условий реализации.

Не случайно в санитарно-эпидемиологиче-
ских правилах и нормах СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности в них пище-
вых продуктов и продовольственного сырья» 
содержатся нормативные требованиями к во-
доснабжению, условиям работы, оборудова-
нию, транспортировке, хранению, обработке 
сырья и т.д. [27]. 

Отмечая глобальный характер рассматри-
ваемой проблемы [9], необходимо отметить ак-
туальность изучения вопросов качества пита-
ния населения отдельных регионов [30; 31]. По 
данным официальной статистики по Чуваш-
ской Республике можно указать, что наиболь-
шая опасность распространения инфекции 
среди населения обусловлена потреблением в 
пищу мяса, молока, рыбы, кулинарной продук-
ции (рис.). В то же время необходимо отметить, 
что заболевания, обусловленные загрязнения-
ми немикробной природы, могут представлять 
опасность населению [12]. 

В настоящее время является актуальной 
проблема недостатка или избытка отдельных 
химических элементов в продуктах питания 
населения. Наиболее известными примерами 
микроэлементоза является недостаточное со-

держание эссенциальных химических элемен-
тов, таких как Fe, Se, I и др. [2; 12]. Так, на-
пример, в Яльчикском районе Чувашской Рес-
публики заболеваемость, связанная с йодной 
недостаточностью, впервые была зарегистри-
рована в 2006-2010 годы на уровне от 66,7 до 
204,2 случаев на одну тысячу населения [18]. 

Территория Чувашской Республики от-
носится к территориям с низким содержани-
ем многих химических элементов [2]. В тоже 
время отсутствуют рекомендации по сбалан-
сированию пищевых нутриентов, в том числе, 
важнейших химических элементов в рационе 
питания населения по региональному прин-
ципу [10; 11]. Из приведенных фактов следует, 
что проблема оптимизации качества продуктов 
общественного питания в условиях данного 
региона до настоящего времени остается недо-
статочно изученной. 

Из данного обзора следует, что решение 
региональных проблем качества питания обус-
ловлено, прежде всего, минимизацией содер-
жания различных контаминантов в пищевых 
продуктах, улучшением качества производи-
мой кулинарной продукции и оптимизацией 
рациона питания населения. Для решения дан-
ного вопроса необходимо организовать науч-
ные исследования для разработки региональ-
ных рекомендаций в области общественного 
питания.

Динамика удельного веса продуктов питания, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям, %
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С.О. Иванов

Представлена концептуальная и математическая модель, описывающая процесс взаимодей-
ствия. Дана характеристика понятий «процесс», «процесс изменения» и «процесс взаимодейст-
вия». Отмечено, что объект может выступать в качестве источника воздействия. Описаны свойст-
ва взаимодействия между субъектами. 

Ключевые слова: модель; объект; свойство; воздействие; математическое моделирование; 
процесс взаимодействия; событийный подход.

S.O. Ivanov. THE MODEL OF INTERACTION PROCESS
The article presents a conceptual and mathematical model describing the process of interaction. The 

characteristic of the concepts of «process», «process of change» and «the process of interaction». It is 
noted that the object can act as a source of exposure. The properties of the interaction between the actors.

Keywords:  model; object; property; the impact of; mathematical modeling; the process of interaction; 
event approach.

Процесс – изменение состояния какого-ли-
бо объекта. Объект – один предмет, совокуп-
ность связанных субъектов. Однако предмет 
тоже можно представить в виде взаимосвязан-
ных частей.

Разделим понятие «процесса» на «процесс 
изменения» и «процесс взаимодействия». Про-
цессы изменения исследуются давно. Практи-
чески вся наука состоит из описания измене-
ний объекта в различных условиях, под воздей-
ствием различных сил.

Процессы взаимодействия обычно рассма-
триваются с определенной точки зрения и с вы-
делением только однородных взаимодействий. 
Одна из причин состоит в том, что при таком 

подходе стирается разница между процессами 
изменения и взаимодействия. При этом появля-
ется возможность приводить новые процессы к 
уже существующим моделям объектов, допол-
няя модель новыми деталями. Однако при по-
пытке дополнить модель элементами, природа 
которых противоречит природе уже добавлен-
ных, модель в лучшем случае «расслаивается», 
в худшем ее поведение становится непредска-
зуемым, и требуется много времени и усилий 
на подгонку параметров.

Рассмотрим понятие процесса взаимодей-
ствия на его частном случае.

Социальное взаимодействие – система 
взаимообусловленных социальных действий, 


