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Диета при подагре
Елисеев М. С., Барскова В. Г. 
Статья посвящена анализу современных данных, лежащих в основе формирования диетических рекомендаций больным подагрой. Обсуждена 
возможность влияния отдельных продуктов питания на риск развития подагры и гиперурикемии. 
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Подагра — системное заболевание, характеризующееся 
отложением кристаллов моноурата натрия в различных 
тканях и развивающимся в связи с этим воспалением у 

лиц с гиперурикемией, обусловленной средовыми или гене-
тическими факторами [1]. В последние годы распространен-
ность заболевания прогрессивно увеличивается, в настоящее 
время в странах Западной Европы и Америки им страдает 
около 1–2% населения. Из воспалительных заболеваний 
суставов подагра на сегодняшний день — самая частая при-
чина развития артрита у мужчин [20, 32]. Основной фактор 
риска развития подагры — гиперурикемия, возникновение 
которой обусловливается прежде всего генетическими фак-
торами, особенностями диеты, злоупотреблением алкоголем 
и наличием сопутствующих заболеваний: ожирения, сахар-
ного диабета 2-го типа (СД2), артериальной гипертензии 
(АГ), дислипидемии, заболеваний почек. Большое значение 
в генезе подагры могут иметь и социально-экономические 
факторы. Например, проведенное в Китае исследование 
показало, что распространенность подагры и гиперурикемии 
намного выше в экономически развитых регионах и среди 
городского населения, что может быть объяснено бóльшим 
употреблением городским населением мяса, морепродуктов 
и пива [14].

Изучение взаимосвязей подагры и гиперурикемии с дру-
гими обменными заболеваниями и генетическими факторами 
активно проводится с XX в. А рекомендации по диетотерапии 
подагры формировались параллельно с изучением заболе-
вания на протяжении многих столетий и основывались на 
мнении экспертов, т. е. по современной классификации отно-
сились к самому низкому уровню доказательной медицины. 
Рассмотрим некоторые из них. 

История изучения подагры ведет свое начало с золотого 
века цивилизации (Древняя Греция). Это заболевание было 
описано еще Гиппократом, отметившим, что подагрой («бо-
лезнью Патриция») страдают преимущественно мужчины 
средних лет, чаще богатого сословия, а развитие болезни 
ассоциируется с обжорством и винопитием. Во времена Рим-
ской империи Сенека, приверженец стоицизма, заметил, что 
подагрой часто заболевают и женщины, соперничающие с 
мужчинами в приверженности излишествам [23]. Помимо от-
каза от спиртных напитков, больным рекомендовали ячмен-
ную воду и хлеб, сорт темной (фиолетово-черной) черешни, 
слабительные (чемерицу, безвременник), различные другие 
лекарственные растения [24]. Живший в ХVII в. английский 
философ Джон Локк в качестве меры по предотвращению 
подагры предложил диету, основанную на ограничении мяс-

ной пищи и преобладании в рационе молока, молочных про-
дуктов и растительной пищи [24]. A. B. Garrod в конце XIX в. 
писал, что потребление ликеров является самым мощным из 
всех факторов риска, причем настолько значительным, что 
можно усомниться, была ли подагра известна человечеству 
до появления алкоголя [18]. Хотя некоторые рекомендации 
по диетотерапии подагры за последние столетия претерпели 
существенные изменения, многие из них являются основопо-
лагающими и в настоящее время. 

В XX в. наибольшее распространение получила низкопу-
риновая диета; рассматривалась возможность включения в 
пищевой рацион лекарственных растений, применяемых в 
народной медицине и обладающих способностью ингибиро-
вать ксантиноксидазу [38, 39]. 

Современные рекомендации в качестве первой линии те-
рапии подагры предусматривают обязательное изменение 
стиля жизни и соблюдение диеты [17]. При этом многие 
справочники по диетотерапии содержат неточности, продол-
жая использовать данные низкого уровня доказательности, 
и не учитывают результаты современных исследований, ка-
сающихся влияния отдельных продуктов питания на уровень 
урикемии и риск развития подагры.

так, считалось, что развитию подагры способствует упо-
требление пищевых продуктов, богатых пуринами, к которым 
относятся мясо животных, морские продукты (филе рыбы, ту-
нец, креветки, омары, моллюски и т. д.) и некоторые растения 
(горох, бобы, чечевица, спаржа), грибы, экстракты дрожжей.  
В отличие от мясных и морепродуктов, молочные продукты 
(молоко, сыр, йогурт, мороженое), злаки, овощи, фрукты, оре-
хи, сахар бедны пуринами. Однако значение различных про-
дуктов в развитии гиперурикемии и подагры не всегда зависит 
только от концентрации в них пуринов. Наблюдение когорты 
из 47 150 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет в течение 12 лет 
показало, что развитие у некоторых из них (в 730 случаях)  
подагры наиболее тесно ассоциировалось с морепродуктами  
и мясом [29]. Причем только определенные виды мяса (говя-
дина, свинина, баранина) увеличивали риск заболевания.

Потенциальные возможности в лечении и профилактике 
подагры могут быть связаны с применением индивидуально 
подобранных молочно-вегетарианских диет, при которых 
исключаются мясо животных, птицы и морепродукты и ра-
цион питания состоит в основном из злаков, овощей, фрук-
тов, бобовых культур, семян, орехов и молочных продуктов. 
Подобные диеты, в случае их правильного индивидуального 
планирования, рекомендованы Американской диабетической 
ассоциацией как для профилактики, так и для лечения обмен-
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ных заболеваний [13]. Доказано, что риск заболеть подагрой 
обратно пропорционален количеству молочных продуктов 
в рационе питания. Риск развития заболевания в 1,79 раза 
ниже при высоком уровне потребления молока и молочных 
продуктов (верхний квартиль) в сравнении с недостаточным 
потреблением молочных продуктов (нижний квартиль) [29]. 
Однако у мужчин, в рационе которых приоритетными были 
молоко и молочные продукты, инверсия риска развития пода-
гры ограничивалась их низкой калорийностью. К подобным 
результатам привело изучение защитной роли обезжиренных 
молочных продуктов у женщин [11]. 

Интересны данные о влиянии на сывороточный уровень 
мочевой кислоты различных молочных белков, дополнительно 
включаемых в пищевой рацион. В исследовании D. R. Garrel и 
соавт. сравнивался сывороточный уровень мочевой кислоты 
в трех группах пациентов, в которых однократно применялись 
80 г либо лактальбумина, либо казеина, либо соевых белков. 
Через 3 часа при применении первых двух белков исследуе-
мый показатель существенно уменьшился (на 11 и 10% соот-
ветственно), что объяснялось их урикозурическим действием. 
При употреблении же соевых белков сывороточный уровень 
мочевой кислоты увеличился на 36 мкмоль/л, причиной чего, 
по мнению авторов, стало достаточно высокое содержание в 
них аденина и гуанина [28]. Аналогичное исследование, про-
веденное на здоровых добровольцах, еще раз продемонстри-
ровало антигиперурикемический и урикозурический эффек-
ты молочных белков и показало, что соевые белки, повышая 
исходный уровень урикемии, одновременно способствуют 
увеличению показателей парциальной экскреции мочевой 
кислоты [4]. Если ранее считалось неопровержимым, что со-
евые белки приводят к повышению уровня мочевой кислоты, 
то в настоящее время это мнение оспаривается. Исследова-
ния показали, что потребление таких продуктов растительно-
го происхождения, как горох, бобы, чечевица, шпинат, спар-
жа, цветная капуста, грибы, несмотря на высокое содержание 
в них пуринов, не приводит ни к увеличению риска развития 
подагры, ни к повышению уровня мочевой кислоты [16, 29]. 
Это может быть связано с разной биодоступностью и энерге-
тической ценностью растительных и животных пуринов, раз-
личиями во времени их нахождения и скорости всасывания 
в кишечнике, разным содержанием в них аденина и гуанина 
(последний в меньшей степени влияет на уровень урикемии) 
[15, 28, 40]. 

Еще одним пищевым компонентом, который благодаря 
увеличению экскреции и снижению реабсорбции мочевой 
кислоты и при длительном применении способен стойко 
снижать ее сывороточный уровень, является витамин С. При-
менение в течение 2 месяцев всего 500 мг/сут. витамина С у 
лиц с гиперурикемией (> 7,0 мг/дл) приводило к снижению 
уровня мочевой кислоты почти на 20% [37]. При добавле-
нии в пищевой рацион высоких (4 г/сут.) доз витамина С по-
чечный клиренс мочевой кислоты увеличивается двукратно,  
а при использовании еще бóльших (8 г/сут.) доз сывороточ-
ный уровень мочевой кислоты снижается на 3,1 мг/дл [34]. 
Предполагается, что низкое потребление витамина С — один 
из факторов риска развития подагры, тогда как его высокое 
потребление может этот риск уменьшить [2, 32]. 

Есть некоторые особенности влияния алкогольных на-
питков на риск развития гиперурикемии. До сих пор бытует 
мнение, что в наибольшей степени этот риск связан с по-

треблением вина. Однако данные исследования NHANES-III 
продемонстрировали, что при ожидаемом повышении уровня 
мочевой кислоты в случаях употребления мяса, морепродук-
тов, пива, ликеров и крепких спиртных напитков прием вина в 
небольших дозах (не более 2 бокалов в день) не вызывает по-
вышения сывороточного уровня мочевой кислоты [7]. Более 
того, умеренное потребление вина ассоциировалось с более 
низким сывороточным уровнем мочевой кислоты, чем у лиц, 
не употребляющих спиртные напитки. Причины такого эф-
фекта пока неизвестны. Потребление пива, в свою очередь, 
приводило к большему повышению уровня мочевой кислоты 
в сравнении с крепкими спиртными напитками. По данным 
еще одного исследования (где сравнивалось влияние на по-
казатели урикемии обычного пива, водки с апельсиновым со-
ком, безалкогольного пива и апельсинового сока), только при 
потреблении пива происходило значительное повышение сы-
вороточного уровня мочевой кислоты, но даже безалкоголь-
ное пиво снижало почечную экскрецию уратов [36].

Пересмотрено и отношение к безалкогольным напиткам. 
Есть данные, что употребление подслащенных безалкоголь-
ных напитков и фруктозы способствует развитию гиперури-
кемии и подагры [12, 35]. Опровергнуты постулаты, лими-
тирующие потребление кофе больными подагрой. Несмотря 
на данные литературы, свидетельствующие о высоком со-
держании в кофе пуринов, работы последних лет показали, 
что объем потребляемого кофе, в отличие от чая, обратно 
коррелирует с сывороточным уровнем мочевой кислоты и 
обусловливает снижение риска развития подагры у мужчин 
и женщин независимо от содержания кофеина [8–10]. Это 
объясняют тем, что благодаря содержащимся в кофе сильным 
антиоксидантам происходит подавление абсорбции глюкозы 
в кишечнике, увеличивается чувствительность к инсулину,  
а уровни С-пептида и инсулина снижаются [8–10].

Возможно, влияние отдельных продуктов питания на сыво-
роточный уровень мочевой кислоты зависит от полиморфиз-
ма генов уратных транспортеров. так, в ходе исследования 
I. Jerončić и соавт. было выявлено, что существует взаимодей-
ствие между безалкогольными напитками и генотипом SLC2A9 
rs1014290, характеризующееся увеличением сывороточного 
уровня мочевой кислоты при росте их потребления [22].

Другим возможным направлением в выборе оптимальной 
диеты при подагре может быть ограничение калорийности 
пищи. Действительно, в сравнении с классической низкопу-
риновой диетой, низкокалорийная диета обеспечивает более 
существенное и быстрое снижение уровня урикемии, при 
этом антигиперурикемический эффект достигается раньше, 
чем снижается масса тела [5]. Однако такой подход сопря-
жен с проблемами: во-первых, соблюдение низкокалорийной 
диеты на протяжении длительного времени затруднительно,  
а во-вторых, определенные сложности может вызвать форми-
рование адекватного качественного состава пищевого рацио-
на, отвечающего современным требованиям. 

так, большое удивление специалистов вызвали результаты 
исследования, проведенного в США в госпитале для ветера-
нов. Сравнивался пищевой индекс (Healthy Eating Index), от-
ражающий качественный состав пищевого рациона, у паци-
ентов с АГ и у пациентов с сочетанием АГ и СД2. Средний воз-
раст больных составлял 65 лет, средний индекс массы тела 
(ИМт) соответствовал ожирению (31 кг/м2). Оказалось, что 
у больных АГ и СД2, соблюдавших низкокалорийную (в сред-
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нем 1607 ккал/сут.) диету, значение пищевого индекса было 
достоверно ниже, чем у больных только АГ, находившихся на 
более калорийной (в среднем 1837 ккал/сут.) диете. Кроме 
того, у этих больных было выявлено недостаточное поступле-
ние с пищей кальция, калия и магния [25].

В то же время установлено, что риск развития подагры, не-
зависимо от пола прямо коррелирующий с величиной ИМт, 
можно уменьшить благодаря снижению массы тела [6, 33]. 
Например, по данным проспективного исследования Health 
Professionals Follow-up Study, полученным в результате 12-
летнего наблюдения, снижение массы тела более чем на 
10 фунтов (4,54 кг) характеризовалось уменьшением риска 
развития подагры на 30% [31]. Поэтому неудивительно, что 
в последние годы вектор немедикаментозного лечения пода-
гры постепенно смещается в сторону использования диет, на-
правленных на снижение веса, ограничивающих потребление 
животных жиров и низкомолекулярных углеводов при увели-
чении в рационе доли белков и жиров растительного проис-
хождения. Действительно, пищевые продукты с низким уров-
нем пуринов имеют тенденцию к большему содержанию в них 
углеводов, что может приводить к инсулинорезистентности и 
гиперинсулинемии, тесно связанным с развитием гиперури-
кемии и подагры [19, 21, 27]. При этом диеты, отличающиеся 
высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот и 
низким количеством углеводов, показали хороший эффект в 
отношении снижения сывороточных уровней инсулина и три-
глицеридов, постпрандиальной гликемии и повышения чув-
ствительности к инсулину [3]. 

Интригуют данные еще одного рандомизированного ис-
следования, которые отчасти опровергают миф о том, что в 
основе снижения риска развития обменных нарушений лежит 
коррекция массы тела. Оказалось, что средиземноморская 
диета является значительно более эффективным методом 
профилактики СД2, чем диета с ограничением жиров [30]. 

Основные принципы средиземноморской диеты включают 
в себя: 

• обильное использование оливкового масла для при-
готовления пищи;

• повышенное потребление фруктов, овощей, бобов и 
рыбы;

• сокращение мяса в рационе, потребление белого 
мяса вместо красного;

• использование при приготовлении блюд соусов с 
томатами, чесноком, луком и специями, также с олив-
ковым маслом;

• исключение из рациона сливочного масла, сливок, 
фаст-фуда, конфет, сладостей и подслащенных напит-
ков;

• уменьшение потребления алкоголя. 
Умеренное употребление красного вина при средиземно-

морской диете допускается. Более того, прием от 1 до 12 бо-
калов красного вина в месяц отождествляется со снижением 
сывороточных уровней С-реактивного белка, интерлейкина-6 
и фибриногена, что может быть одним из возможных эффек-
тов этой диеты в отношении профилактики инфарктов мио-
карда [26].

В исследовании применялись два варианта средиземно-
морской диеты: в одном суммарное потребление оливкового 
масла составляло 1 л/нед.; в другом предусматривалось еже-
дневное потребление орехов (30 г/сут.). Если при соблюде-

нии средиземноморской диеты с повышенным содержанием 
оливкового масла через 4 года наблюдения СД2 развился в 
10,1% случаев, при потреблении орехов — у 11% исследуе-
мых, то среди соблюдавших диету с ограничением жиров СД2 
к концу исследования диагностировался в 17,9% случаев 
[30]. Авторы работы подчеркивают, что на основании этих 
данных можно не только говорить об эффективности среди-
земноморской диеты в отношении снижения заболеваемости 
СД2, но и предполагать ее благоприятный эффект в отноше-
нии риска развития других обменных нарушений.

Заключение
Создание наиболее эффективной модификации диеты, 

применимой для большинства больных, учитывающей на-
личие коморбидных заболеваний и полностью удовлетво-
ряющей пищевым потребностям человека, все еще остается 
предметом обсуждений. Однако бесспорно, что имеющиеся в 
нашем распоряжении данные, касающиеся основных принци-
пов диетических рекомендаций, при должном их применении 
могут существенно повлиять как на заболеваемость подагрой, 
так и на течение уже имеющегося заболевания. 
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Ортопедические аспекты практики ревматолога.  
Часть 2. Частные вопросы1

Кролевец И. В., Ханов А. Г.
В данной части статьи рассматриваются вопросы ревматологической ортопедии для персонифицированной терапии ревматологических 
больных. Изложены принципы ревмоортопедических операций на отдельных суставах. Описаны ревмоортопедические операции на шейном 
отделе позвоночника, плечевых, локтевых суставах, суставах кистей, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах и стопах. 
Ключевые слова: ревматологическая ортопедия, персонифицированная терапия ревмоортопедических больных, ревмоортопедические операции. 

Orthopedic Issues in Rheumatology Practice. Part 2: Specific Points
I. V. Krolevets, A. G. Khanov
This section of the article focuses on orthopedic issues connected with an individualized approach to the treatment of rheumatology patients. It 
describes orthopedic surgical techniques used in operations on specific joints affected by rheumatological conditions. These areas include cervical 
spine joints and joints in the shoulder, elbow, hip, knee, ankle, hand and foot.
Keywords: orthopedic rheumatology, individualized approach to the treatment of rheumatology patients, orthopedic surgery in rheumatology.

Ревматологическая служба Российской Федерации 
развивается по пути увеличения числа приемов в 
поликлиниках, ревматологических коек в отделениях 

республиканских, краевых, областных и городских многопро-
фильных клиник. Большинство субъектов РФ имеют ревма-
тологические центры. При этом приходится констатировать, 

1 Часть 1 «Общие вопросы» опубликована в предыдущем номере журнала «Доктор.Ру» Кардиология Ревматология (2010. № 3 (54). С. 65–69).
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