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РЕЗЮМЕ

В обзоре приведены сведения о физиологиче-
ской роли среднецепочечных насыщенных и нена-
сыщенных (миристиновая, пентадекановая) и
длинноцепочечных (пальмитиновая, стеариновая,
олеиновая) жирных кислот в эмбриональном раз-
витии. Показано значение жирных кислот в обра-
зовании сурфактанта легких развивающегося
плода. Приведены сведения о роли полиненасы-
щенных кислот ω-6 семейства арахидоновой и до-
козагексаеновой в структурном и функциональном
развитии нервной системы, зрительного анализа-
тора плода и новорожденного. Показано взаимооб-
условленное стимулирующее действие
ненасыщенных олеиновой и линолевой жирных
кислот на дифференцировку мышечных клеток,
продемонстрирована роль олеиновой и кислот с 20
углеродными атомами в минерализации костной
ткани, представлено значение олеиновой кислоты
в регуляции плацентарного транспорта аминокис-
лот через толл-подобные рецепторы 4 и клеточную
сигнализацию. Вышеизложенное позволяет сделать
заключение о необходимости дальнейшего изучения
липидов как основных энергетических субстратов;
источников пластического материала; структур-
ных компонентов мембран эритроцитов, нервной
ткани, зрительного анализатора, легочного сурфак-
танта, скелетной мускулатуры. Накопленные дан-
ные расширяют представления о роли липидов в
метаболических процессах, что позволит перейти
от фундаментально-поисковых работ к практиче-
ским аспектам применения данных веществ в аку-
шерстве и перинатологии. В перспективе эти
результаты могут быть использованы при интер-
претации и прогнозировании изменений метаболи-
ческих нарушений липидов при различных
патологических состояния во время беременности.

Ключевые слова: жирные кислоты, эмбриональное
развитие.
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The review provides information on the physiologi-
cal role of medium-chain saturated and unsaturated
(myristic, pentadecanoic) and long-chain (palmitic,

stearic, oleic) fatty acids in embryonic development.
The value of fatty acids in the formation of the lung sur-
factant of the developing fetus is shown. There is pre-
sented the information about the role of
polyunsaturated acids of arachidonic and docosa-
hexaenoic ω-6 family in the structural and functional
development of the nervous system and the visual ana-
lyzer of the fetus and the newborn. The interdependent
stimulating effect of unsaturated oleic and linoleic fatty
acids on the differentiation of muscle cells is shown; the
role of oleic and acids with 20 carbohydrate atoms in
the mineralization of bone tissue is demonstrated; the
value of oleic acid in the regulation of placental trans-
port of amino acids through tol-like receptors 4 and cel-
lular signaling is presented. The above mentioned
factors allow drawing the conclusion about the need for
further study of lipids as the main energy substrates,
sources of plastic material, structural components of
erythrocyte membranes, nerve tissue, visual analyzer,
pulmonary surfactant and skeletal muscles. The accu-
mulated data broadens the understanding of the role of
lipids in metabolic processes, which will allow us to
move from a fundamental research to practical aspects
of the use of these substances in obstetrics and perina-
tology. In the long term, these results can be used to in-
terpret and predict changes in metabolic disorders of
lipids in various pathological conditions during preg-
nancy.
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Внутриутробное развитие является периодом в раз-
витии человека, который оказывает влияние на всю
последующую жизнь. Если внутриутробный период
протекает без осложнений, то дети рождаются в срок
и не склонны к риску развития различного рода забо-
леваний. Основное условие внутриутробного развития
– адекватная поставка питательных веществ к плоду,
транспортируемых из крови матери через плаценту.
Плацентарный транспорт определяется многими фак-
торами, такими как: здоровье матери, условия развития
плода, транспортной эффективностью плаценты и ра-
ционом питания матери [8, 15].

Основными питательными веществами для разви-
тия плода являются аминокислоты, глюкоза и липиды
[8]. Среди самих важных питательных веществ выде-
ляют жирные кислоты, которые вовлекаются в энерге-
тические, метаболические и структурные процессы.
Обеспеченность плода жирными кислотами зависит от
материнских запасов этих кислот, активности их транс-
порта через плаценту и от функции последней [21]. На-
рушение плацентарного транспорта питательных
веществ из крови матери в кровь пуповины изменяет
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рост плода и может быть причиной задержки его внут-
риутробного развития [20]. 

Для каждого возрастного периода характерны свои
особенности обмена липидов. Они обусловлены изме-
нением функциональной значимости липидов в онто-
генезе. Во внутриутробном периоде основными
источниками энергии для плода, наряду с углеводами,
являются липиды, поступающие трансплацентарно из
крови матери. Поэтому во внутриутробном периоде
липиды расходуются на энергетические нужды и ис-
пользуются как пластический материал, включаясь в
растущие ткани. 

К концу внутриутробного развития плод обладает
значительными запасами жира, который отлагается,
преимущественно, в клетках подкожно-жировой клет-
чатки: количество резервного жира у доношенного
плода достигает 600-700 грамм. Интенсивное накопле-
ние жира в теле плода происходит в последнюю треть
беременности. До 6 месяцев внутриутробной жизни
жировой ткани у плода мало, она составляет менее 1%
по отношению к весу тела. У недоношенного новорож-
денного, имеющего вес при рождении 1500 грамм, на
жировую ткань приходится 3%, а при весе 2500 грамм
– 8%. У доношенных детей, вес которых при рождении
составляет 3500 грамм, жир составляет 16% от веса
тела. Значимость липидов в обеспечении организма
энергетическим и пластическим материалом тем выше,
чем меньше возраст ребенка [3]. Следовательно, бы-
строе повышение жировых запасов у плода находится
в тесной связи со значительным увеличением содержа-
ния липидов в крови матери в последнюю треть бере-
менности, причем это касается всех фракций:
нейтральных липидов (триглицеридов), неэстерифици-
рованных жирных кислот (НЭЖК), фосфолипидов и
других липидов.

Жирные кислоты во многом определяют нормаль-
ный рост и развитие организма, функциональное со-
стояние сосудистой и нервной систем, кожи и
слизистых оболочек, стимулируют процессы неспеци-
фического иммунитета, способствуют удалению бак-
терий из легких, необходимы для синтеза
простагландинов, построения клеточных мембран,
миелина. Недостаточное поступление незаменимых
жирных кислот ведет к задержке роста и физического
развития [3].

Роль жирных кислот в эмбриональном развитии
может быть проанализирована на двух уровнях: кле-
точном и тканевом. На клеточном уровне жирные кис-
лоты ответственны за надлежащее развитие и
метаболизм клеточных мембран, а именно, поддержа-
ние текучести и проницаемости. Кроме того, жирные
кислоты вовлекаются в энергетические процессы ме-
таболизма белков и углеводов и регулирование экс-
прессии гена. Помимо этого, жирные кислоты
являются предшественниками простациклинов, про-
стагландинов, тромбоксанов и лейкотриенов [15]. На
уровне ткани жирные кислоты ответственны за разви-
тие сетчатки, нервной ткани головного мозга, что в
последующем отражается на интеллектуальных спо-
собностях детей [16].

Физиологическая роль среднецепочечных насы-
щенных (миристиновая, пентадекановая) и длинноце-
почечных (пальмитиновая, стеариновая) жирных
кислот связывается, главным образом, с митохондри-
альным процессом выработки энергии, который осо-
бенно важен для развивающегося плода и
новорожденного ребенка, у которых ферментные си-
стемы не эффективны, а спрос на энергию очень
высок. Обладая большой скоростью обмена (период
полураспада 2 мин) жирные кислоты являются основ-
ной формой транспорта энергии из жировой ткани к
тканям-потребителям. Все ткани, за исключением
мозга, периферической нервной системы и эритроци-
тов, потребляют жирные кислоты.

Пальмитиновая, стеариновая и олеиновая – три ос-
новных жирных кислоты кровотока плода, которые
расходуются как энергетический субстрат и как пла-
стический материал для строительства клеток. Они
обеспечивают рост и развитие плода. Причем, это кис-
лоты, которые синтезируются в организме плода.

Олеиновая кислота в тандеме с линолевой, оказы-
вают стимулирующее действие на дифференцировку
мышечных клеток, что особенно важно для формиро-
вания скелетной мускулатуры развивающегося плода
[17]. В содружестве с кислотами, содержащими 20 ато-
мов углерода, олеиновая кислота способствует мине-
рализации костной ткани [4]. Помимо этого олеиновая
кислота регулирует плацентарный транспорт амино-
кислот через Толл-подобные рецепторы 4 (TLR4) и
клеточную сигнализацию, в сочетании с докозагексае-
новой кислотой увеличивает перенос данных веществ
[25, 26].

Пальмитиновая кислота является важным компо-
нентом мембранных, секреторных и транспортных ли-
пидов, играет решающую роль в пальмитоилировании
(ковалентное присоединение к белку остатка пальми-
тиновой кислоты) сигнальных молекул белка, служит
важным компонентом тканевых липидов, поэтому де-
фицит, как и избыток данной кислоты вреден [19].

Для развивающегося плода исключительно важное
значение приобретает синтез холестерола, фосфолипи-
дов, в состав которых входят жирные кислоты, по-
скольку перечисленные соединения являются
структурными компонентами клеточных мембран ра-
стущего организма, а также абсолютно необходимы
для нормального развития и дифференцировки ткани
мозга, синтеза желчи, миелина, созревания легочной
ткани. Усиленный рост мозга у плода происходит в по-
следние 3 месяца внутриутробной жизни и в первые
18 месяцев после рождения. Недостаточность незаме-
нимых жирных кислот в этот период может вызывать
повреждения ЦНС, поскольку для развивающегося
мозга большое значение имеет включение в его ли-
пиды арахидоновой и, особенно, докозагексаеновой
кислоты. 

Осуществление нормального синтеза фосфатидил-
холина во внутриутробном периоде чрезвычайно
важно для развивающихся легких плода. Этот фосфо-
липид является основным компонентом сурфактанта,
представляющего собой поверхностно-активную вы-
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стилку легких (альвеол, альвеолярных ходов и брон-
хиол). Сурфактант способствует снижению поверх-
ностного натяжения альвеолярной поверхности в
момент выдоха, препятствуя спаданию альвеол, и уве-
личивает поверхностное натяжение во время вдоха,
предохраняя альвеолы от чрезмерного натяжения.
Таким образом, одна из функций сурфактанта – его ан-
тиателектатическое действие, что необходимо для рас-
правления легких у новорожденного во время первого
вдоха [3]. Жирные кислоты (пальмитолеиновая и олеи-
новая) являются неотъемлемыми компонентом фосфа-
тидилхолина легочного сурфактанта развивающегося
плода [14, 42]. Показана роль пальмитиновой кислоты
в повышении поверхностной активности сурфактанта
легких [9]. По соотношению содержания пальмитино-
вой и стеариновой жирных кислот судят о зрелости
легких плода [33]. 

Доказано, что жирные кислоты (в частности, олеи-
новая), могут также непосредственно регулировать
биосинтез фосфатидилхолина путем активации фер-
мента холинфосфатцитидилтрансферазы, катализи-
рующего скорость лимитирующей стадии его
биосинтеза [30, 36]. При сниженном поступлении жир-
ных кислот к развивающемуся плоду происходит на-
рушение синтеза и секреции альвеолоцитами
фосфолипидов сурфактанта. Недостаточность образо-
вания сурфактанта может привести к возникновению
синдрома дыхательных расстройств у новорожденного
ребенка [3].

Недавние исследования показали, что среднецепо-
чечные жирные кислоты играют важную роль в мате-
ринско-эмбриональном метаболизме. Исследование
диет матерей, которые родили недоношенных детей
(35-37 недель) или тех, кто родил в срок, но с низкой
массой тела, выявили меньшее потребление среднеце-
почечных и короткоцепочечных жирных кислот, по
сравнению с женщинами, которые родили здоровых
новорожденных [6]. В тоже время грудное молоко жен-
щин, которые родили недоношенных новорожденных
или тех, которые родили в срок, но с низкой массой
тела, содержало больше среднецепочечных жирных
кислот, по сравнению с женщинами, которые родили
здоровых детей [6]. Следовательно, существует отри-
цательная корреляция между количеством потребляе-
мых среднецепочечных жирных кислот и их
содержанием в грудном молоке.

Данные результаты исследования позволили уче-
ным поднять вопрос о физиологической роли средне-
цепочечных жирных кислот в пренатальном и
послеродовом развитии ребенка. Есть ли какие-либо
отношения между материнско-эмбриональным мета-
болизмом коротко- и среднецепочечных кислотах и
кислотами ω-3 и ω-6? Используя модели животных, ис-
следователи установили, что лауриновая кислота
может оказывать влияние на метаболизм ω-3 жирных
кислот [28]. При определенных условиях данная кис-
лота может быть предшественником синтеза длинно-
цепочечных полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) ω-3 семейства.

Было замечено, что печень крыс способна к медлен-

ному преобразованию лауриновой кислоты в мононе-
предельную С12:1. Это может привести к преобразо-
ванию С12:1 в α-линоленовую с использованием Δ-6
десатуразы и Δ-5 десатуразы [27], особенно при чрез-
вычайных обстоятельствах, таких как нехватка ω-3
кислот в составе диеты. Данная функциональная осо-
бенность выявлена и у людей. Предполагают, что до-
козагексаеновая кислота формируется из лауриновой
кислоты, что меняет проблемы в материнско-эмбрио-
нальном метаболизме и питании беременных женщин.
Эти данные расширяют знания о физиологической
роли среднецепочечных жирных кислот. 

Исследования других ученых показали, что мири-
стиновая кислота также оказывает влияние на метабо-
лизм ω-3 и ω-6 жирных кислот и может активировать
преобразование α-линоленовой кислоты в докозагек-
саеновую [27]. В культивированных гепатоцитах крыс,
содержание миристиновой кислоты оказывало опреде-
ленный эффект на активность Δ-6 десатуразы [35].
V.Rioux et al. показали, что добавление в диету крыс
миристиновой и α-линоленовой кислот приводит к уве-
личению содержания эйкозапентаеновой кислоты в
печени и плазме крови животных [35]. Подобные ре-
зультаты были получены в исследовании в области ра-
ционов питания.  Сравнение рациона питания с
содержанием 0,6% миристиновой кислоты против
1,2% за 5 недель потребления увеличило уровни эйко-
запентаеновой и докозагексаеновой кислот в составе
эфиров фосфолипидов, и уровень докозагексаеновой
кислоты в составе эфиров холестерина плазмы крови
животных [10].

Среднецепочечные жирные кислоты благоприятно
влияют на метаболизм материнского жира, так как они
быстро окисляются в печени и не аккумулируются в
жировой ткани. Существует гипотеза, что жирные кис-
лоты со средней длиной цепи оказывают подавляющий
эффект на синтез белка апоВ и уменьшают секрецию
липопротеидов очень низкой плотности гепатоцитами
[13, 41].

Незаменимые жирные кислоты – линолевая, α-ли-
ноленовая и их производные арахидоновая, эйкозапен-
таеновая и докозагексаеновая – были
идентифицированы как важные определяющие фак-
торы эмбрионального роста и развития [19]. Если на-
сыщенные и некоторые мононенасыщенные
(например, олеиновая кислота) могут синтезироваться
в организме развивающегося плода, то ПНЖК, осо-
бенно длинноцепочечные, плод получает только из ор-
ганизма матери. Жирные кислоты, не синтезируемые
в организме, называют незаменимыми. К незамени-
мым ПНЖК относятся 18-атомные кислоты семейств
ω-3 и ω-6: линолевая кислота с двумя двойными свя-
зями и α-линоленовая с тремя двойными связями. Со-
гласно современным данным, линолевая и линоленовая
кислоты сами по себе не играют особой роли в орга-
низме. 50-70% поступающих в организм данных кис-
лот «сжигаются» для обеспечения энергетических
потребностей организма в первые сутки после потреб-
ления [7]. Основная роль линолевой и линоленовой
кислот в организме животных и человека состоит в
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том, что они являются биохимическими предшествен-
никами физиологически значимых длинноцепочечных
ПНЖК с 20-22 атомами углерода [2].

Длинноцепочечные ПНЖК оказывают влияние на
многие клеточные и физиологические процессы в пе-
ринатальном периоде, так как служат мембранными
компонентами, предшественниками эйкозаноидов и ак-
тиваторов ядерных рецепторов. Эти процессы вклю-
чают рост нервных клеток и передачи сигналов, рост
и дифференциацию адипоцитов, функцию регулятор-
ных Т-клеток [11].

Арахидоновая и докозагексаеновая кислоты – до-
минирующие жирные кислоты в составе серого веще-
ства коры головного мозга человека, являющиеся
важнейшими субстратами для структурного и функ-
ционального развития нервной системы плода и ново-
рожденного. Они оказывают влияние на такие
физические свойства мембран нейронов, как теку-
честь, проницаемость, а также необходимы для транс-
порта ионов и нейромедиаторов [5, 24, 31].
Докозагексаеновая кислота участвует в экспрессии
генов. Она селективно включается в мембраны фосфо-
липидов головного мозга и сетчатки плода в 10 раз бы-
стрее, чем линолевая, α-линоленовая. Арахидоновая
кислота в основном используется в послеродовом пе-
риоде жизни [29]. 

Роль длинноцепочечных ПНЖК особенно велика
во внутриутробном периоде и на ранних этапах разви-
тия ребенка, когда производные эйкозаноидов – нейро-
трансмиттеры осуществляют важнейшую  функцию в
качестве стимуляторов нейро- и синаптогенеза, а также
миграции нейронов, оказывая влияние на развитие го-
ловного мозга и зрительного анализатора [1].

Жирно-кислотный состав фосфолипидов клеток
разных органов и тканей существенно отличается. Как
правило, чем сложнее функция органа, тем больше
длинноцепочечных ПНЖК содержится в клетках тка-
ней, составляющих данный орган. Например, в клетках
серого вещества коры головного мозга человека содер-
жится, по разным данным, от 13 до 25% докозагексае-
новой кислоты и от 9 до 14% арахидоновой кислоты.
В фоторецепторах сетчатки содержание докозагексае-
новой кислоты составляет от 20 до 59% от общего ко-
личества жирных кислот, это наивысшее значение для
человеческого тела, так как высокая фоточувствитель-
ность должна сочетаться с высокой текучестью мем-
бран [1, 2]. Соответственно, в печени и жировой ткани
содержание длинноцепочечных ПНЖК значительно
ниже. В печени на долю кислот ω-3 семейства прихо-
дится не более 5%, а кислот ω-6 – 25%; в жировой
ткани, соответственно, 3 и 10%. Таким образом, доко-
загексаеновая кислота является основной ПНЖК в кле-
точных мембранах сетчатки глаза (в фоторецепторах),
а также в нервных клетках. Считается, что благодаря
своей длинной цепи (22 атома углерода) и 6 двойным
связям докозагексаеновая кислота имею уникальную
стереохимическую пространственную структуру: она
почти закручена в спираль, и именно эта молекула в
составе специализированных клеточных мембран
обеспечивает наиболее эффективное восприятие све-

тового сигнала и проведение нервного импульса [37].
Важнейшая физико-биохимическая роль двух других
– арахидоновой и эйкозапентаеновой кислот – состоит
в том, что они являются биохимическими предше-
ственниками синтеза эндогормонов – эйкозаноидов
[37]. Во время III триместра гестации наблюдается ин-
тенсивный рост мозга плода, следовательно, этот пе-
риод является критическим по обеспечению плода
длинноцепочечными ПНЖК.

В одном экспериментальном исследовании уста-
новлено, что докозагексаеновая кислота способствует
росту нейронов, тогда как арахидоновая ингибирует
этот процесс [18]. Однако эксперименты на взрослых
мышах показали, что при высоком потреблении доко-
загексаеновой кислоты, без включения в рацион ара-
хидоновой, снижаются их когнитивные способности
[43]. Ученые полагают, что механизм данного явления
связан с тем, что арахидоновая кислота оказывает по-
ложительное воздействие на гиппокамп, тем самым,
повышая когнитивные способности [23].

G.M.Johnsen et al. [22] исследовали влияние ПНЖК
(арахидоновой, эйкозапентаеновой, докозагексаеновой
и олеиновой кислот) на образование нервной трубки
из клеток трофобласта HTR8/SVneo на матригеле, как
условной мере ангиогенеза, а также влияние жирных
кислот на экспрессию генов, вовлеченных в ангиогенез
(сосудистый эндотелиальный фактор (VEGF) и ангио-
поэтинподобный белок 4) и липидный обмен в этих
клетках. Докозагексаеновая, олеиновая и эйкозапентае-
новая кислоты способствовали образованию нервной
трубки на 583, 243 и 70%, соответственно, по сравне-
нию с контролем. Кроме того докозагексаеновая кис-
лота стимулировала пролиферацию клеток на 150%.
При этом только докозагексаеновая кислота способ-
ствовала повышению уровня экспрессии VEGF, тогда
как остальные ПНЖК стимулировали экспрессию ан-
гиопоэтинподобного белка. Данное исследование про-
демонстрировало, что докозагексаеновая кислота
может оказывать влияние на процесс плацентации по-
средством проангиогенного действия, а также стиму-
лирует формирование нервной трубки в I триместре
гестации [22]. 

Поскольку ПНЖК являются важнейшими компо-
нентами фосфолипидов мембран не только ЦНС, но и
других органов и тканей, потенциальные преимуще-
ства добавки в рацион питания беременных данных
кислот и их положительное влияние на исходы бере-
менности широко исследованы.

Выполненное в США рандомизированное исследо-
вание S.M.Smuts et al. показало, что повышение по-
требления докозагексаеновой кислоты (133 мг в
основной группе и 33 мг в группе сравнения) в течение
III триместра беременности (с 24 по 28 нед. гестации
на момент включения в исследование) способствовало
увеличению продолжительности беременности на
6±2,3 дня, с одновременным увеличением массы тела,
роста и окружности головы плода [39]. Кроме того до-
козагексаеновая кислота предотвращает преждевре-
менные роды ранее 34 недель при беременности
высокого риска [40]. Это объясняется влиянием высо-
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ких концентраций кислот ω-3 семейства на синтез про-
стагландинов, участвующих в инициации родов. Уста-
новлено, что ω-3 ПНЖК модулируют иммунную
систему плода и, таким образом, уменьшают риск раз-
вития поздней атипии [34]. Было показано, что уровень
длинноцепочечных ПНЖК в крови беременных корре-
лирует с иммунным фенотипом детей из-за способно-
сти влиять на баланс Т-хелперов 1 и 2 типа. В
частности, арахидоновая кислота усиливает воспали-
тельный процесс, в то время как докозагексаеновая
уменьшает синтез провоспалительных цитокинов. Сле-
довательно, добавка докозагексаеновой кислоты в
пищу беременным может играть потенциальную роль
в предотвращении у детей аллергии [12]. 

ω-3 ПНЖК имеют большее влияние на надлежащее
развитие новорожденного, особенно в ситуациях боль-
шого пищевого риска, как беременность в подростко-
вой возрасте и преждевременные роды [32]. При
недостаточном поступлении их с пищей развиваются
симптомы дефицита, проявления которых могут варь-
ировать от задержки роста до выраженных неврологи-
ческих нарушений.

Оптимальное содержание и соотношение ПНЖК
обеспечивает правильное физическое развитие ре-
бенка, а также структур головного мозга. Эксперимен-
тальные исследования показали, что дефицит ω-3
кислот вызывает уменьшение размеров нейронов и
ветвления дендритов. Учитывая главную роль докоза-
гексаеновой кислоты в функциях головного мозга и
зрительного анализатора можно полагать, что недоста-
точное содержание докозагексаеновой кислоты в крови
матери и нарушенный плацентарный транспорт может
сказаться на умственных способностях детей. Это
было доказано при изучении влияния потребления ω-
3 ПНЖК во время беременности и период лактации на
деятельность головного мозга. Было показано, что до-
бавка в рацион питания  беременных ω-3 кислот имеет
много благоприятных эффектов: увеличение остроты
зрения, снижение гиперактивности и повышение ког-
нитивных функций и внимания у детей [38]. Докоза-
гексаеновая кислота – главный структурный компонент
оболочки нервных клеток, который обеспечивает про-
ведение нервного импульса от органов и тканей к го-
ловному мозгу и обратно. Она поддерживает нервную
систему на протяжении всей жизни. Особенно важно
в период с 20 недели беременности, когда закладыва-
ется нервная трубка и активно развивается головной
мозг плода. 

Таким образом, обобщая выше изложенное, можно
говорить о разнообразной физиологической роли ко-
ротко-, средне- и длинноцепочечных НЖК и ННЖК в
формировании развивающегося плода. Жирные кис-
лоты – основные носители энергии или энергетические
субстраты (энергия, получаемая при окислении жир-
ных кислот расходуется на обеспечение жизнедеятель-
ности организма, включая работу нервной системы,
мышц и репродуктивных органов); источники пласти-
ческого материала, необходимого для построения кле-
ток; структурные компоненты биологических мембран
(оказывают непосредственное влияние на текучесть

липидного бислоя, проницаемость мембран, формиро-
вание головного мозга, зрительного анализатора, ле-
гочного сурфактанта, скелетной мускулатуры,
минерализацию костной ткани).

Исходя из основополагающей роли жирных кислот
в формировании развивающегося плода можно утвер-
ждать, что их достаточное поступление в организм во
время беременности и в ранний неонатальный период
принципиально важно для последующего функциони-
рования организма ребенка. Избыток или недостаток
определенных жирных кислот может привести к небла-
гоприятным последствиям для плода и новорожден-
ного ребенка. 
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