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 Проведена гигиеническая оценка питания двух групп студентов, обучающихся профессии бу-
рильщика в нефтегазоразведочном техникуме. Первую группу составили обучающиеся в возрас-
те 15-17 лет; вторую – в возрасте 18-20 лет. Рацион питания для обучающихся обеих возрас-
тных групп не соответствует принципам количественной и качественной характеристики 
рационального питания. В рационе питания обучающихся в возрасте 15-17 лет (1-я группа) ус-
тановлено снижение содержания жиров на 40,6 %, кальция – на 45,9 %, йода – на 47,9 %, фосфо-
ра – на 10,1 % и увеличение содержания железа – на 35,3 % от физиологической нормы; в возрас-
те 18-20 лет (2-я группа) также выявлено снижение жиров на 20,8 %, йода – на 54,9 %, кальция 
– на 35,1 % и превышение содержания белков – на 49,3 %, углеводов – на 28,9 %, железа – на 
102,9 %, фосфора – на 102,5 %. 
Ключевые слова: питание подростков, макро- и микронутриенты, адекватность питания. 
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 We carried out the nutrition ration hygienic assessment in two groups of students who are getting an 
education to become drillers in an oil-gas exploration college. The first group involved students aged 15–
17, 2nd group – students aged 18–20. The diet for students from both groups is intake in below of 
principles quantitative and qualitative characteristics of balanced diet. The diet of 15–17 years old 
students (1st group) is described below by the following indicators: fat content is reduced by 40,6 % 
rate, potassium – by 45,9 %, iodine – by 47,9 %, phosphorus – by 10,1 %, and iron content raised by 
35,3% from the physiological norm; in the diet of the 2nd group reduction of fat content by 20,8 %, 
iodine by 54,9 %, calcium by 35,1 % and overlimited concentration of proteins by 49,3 %, 
carbohydrates by 28,9 %, iron by 102,9 %, phosphorus by 102,5 % was also found. 
Key words: adolescent nutrition, macro- and micronutrients, the adequacy of supply of nutrition. 

 

 
На современном этапе образовательный 

процесс в средних профессиональных учебных 
заведениях характеризуется разнообразием ин-
новационных форм и методов обучения, внед-
рением информационных и технических средств, 
что в совокупности предъявляет повышенные 
требования к состоянию здоровья студентов [6, 10]. 
При этом известно, что состояние здоровья под-
ростков в значительной степени определяется 
питанием, которое тесно сопряжено с процес-
сами обмена веществ в организме и является 
одним из ключевых факторов, определяющих 
темпы роста подростков, их гармоничное раз-
витие, способность к различным видам и фор-
мам обучения, устойчивость к действию фак-
торов среды обитания [4, 5, 8, 11]. Несмотря на 
пристальное внимание к этой проблеме, питание 
обучающихся в различных учреждениях средне-
го профессионального образования (СПО) иссле-
довано недостаточно. 

Цель исследования – оценить фактическое 
питание обучающихся в учреждениях СПО по спе-
циальности бурильщика нефтегазовой промыш-
ленности в период теоретической подготовки. 

Материалы и методы. Гигиеническая оцен-
ка питания проведена у студентов двух групп, 
обучающихся по специальности «Бурение неф-
тяных и газовых скважин». Обучающиеся в воз-
расте 15–17 лет составили 1-ю группу; в возрас-
те 18–20 лет – 2-ю группу. Оценка фактическо-
го питания проводилась путем анализа двухне-
дельных меню-раскладок с определением пи-
щевой, энергетической ценности и сбалансиро-
ванности рациона с использованием таблиц со-

держания основных химических веществ в пи-
щевых продуктах и сведений об их калорийнос-
ти [3, 9, 12]. Полученные данные фактической 
энергетической и нутриентной обеспеченности ра-
ционов питания обучающихся 1-й группы срав-
нивались с нормами физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах для де-
тей и подростков в возрасте до 17 лет [11], 2-й 
группы – с нормами физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Феде-
рации [7, 12]. Оценка индивидуальной адекват-
ности питания в зависимости от роста, массы те-
ла, уровня физической зрелости и физической 
активности обучающихся проведена с использо-
ванием компьютерной программы «Индивиду-
альная диета 3.0» [2] с градацией соответствия 
получаемой энергии и нутриентов индивиду-
альной физиологической норме или отклонения 
на 10–20, 20–30, 30–40, 40–50, 50 % и выше. 

Результаты исследования. При оценке ор-
ганизации питания в учебном заведении уста-
новлено, что обучающиеся получают двукрат-
ное горячее питание, где на завтрак приходится 
29,1 % от суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии, на обед – 30,9 %. Исполь-
зуется одно двухнедельное меню для всех кате-
горий обучающихся. При изучении меню в нем 
не отмечено повторений блюд и кулинарных 
изделий в течение одного дня и в последующие 
2–3 дня. Частота потребления хлебобулочных 
изделий, каш, макарон составила 11,6 дней, 
овощей – 3,5 дня, фруктов – 5,2 дня, кондитер-
ских изделий – 1,7 дня, жиров – 1,4 дня, мяса – 
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 2,4 дня, рыбы – 0,72 дня, молочных продуктов 

– 0,5 дней. 
Анализ данных, представленных в табл. 1, 

свидетельствует о том, что рацион питания для 
обучающихся обеих возрастных групп не соответ-
ствует принципам количественной и качествен-
ной характеристики рационального питания. Так, 
рацион по энергетической ценности у обучаю-
щихся 1-й группы был снижен на 9,9 %, а у обу-
чающихся 2-й группы был увеличен на 18,7 %. В 
рационе питания обучающихся в возрасте 15–17 
лет (1-я группа) установлено снижение содержа-
ния жиров на 40,6 %, кальция – на 45,9 %, йода – 
на 47,9 %, фосфора – на 10,1 % и увеличение со-
держания железа – на 35,3 % от физиологичес-
кой нормы на фоне потребления белка и углево-
дов на уровне нормальных значений. 

В рационе питания обучающихся в возрасте 
18–20 лет (2-я группа) также выявлено сниже-
ние жиров на 20,8 %, йода – на 54,9 %, кальция 
– на 35,1 % и превышение содержания белков – 
на 49,3 %, углеводов – на 28,9 %, железа – на 
102,9 %, фосфора – на 102,5 %. Важно отме-
тить, что избыточное содержание в пище со-
единений фосфора является одной из причин, 
затрудняющих всасывание кальция. 

В рационе питания обучающихся выявлен 
дефицит витаминов: В2 – на 15,8 %, РР – на 

21,1 % в обеих возрастных группах; D – на 
44,1 % в 1-й группе и на 86,03 % – во 2-й груп-
пе; С – на 19,1 % в 1-й группе и на 37,1 % во 2-й 
группе от физиологической нормы. 

На этом фоне лишь содержание витамина А 
в рационе питания обучающихся превышало 
физиологическую норму в возрасте 15–17 лет 
на 23,2 % и в возрасте 18–20 лет – на 36,9 %. На 
усвояемость эссенциальных питательных ве-
ществ оказывает влияние их сбалансирован-
ность в рационе питания подростков [1, 3]. Ус-
тановлено, что соотношение белков, жиров и 
углеводов у студентов 1-й группы составило 
1 : 1,02 : 5,88, 2-й группы – 1 : 1,13 : 4,97 при 
рекомендуемом соотношении 1 : 1,68 : 4,29. 

Оценка индивидуального фактического по-
требления эссенциальных питательных веществ 
в зависимости от возраста, роста, массы тела, 
физической активности показала, что энергети-
ческая ценность лишь у 35,8 % студентов 1-й 
группы и у 15 % студентов 2-й группы и со-
держание белка в рационе у 14,53 % студентов 
1-й группы и у 25 % студентов 2-й группы со-
ответствовали индивидуальной физиологиче-
ской норме, по остальным нутриентам у всех 
обследуемых имело место отклонение различ-
ного уровня от индивидуальной физиологиче-
ской нормы (табл. 2). 

Таблица 1. Химический состав и калорийность рациона питания обучающихся  
исследуемых групп 

Table 1. The chemical composition and caloric content of the diet of students of the study groups) 
Физиологическая норма потребления  Показатели Фактическое потребление 1-я группа *** 2-я группа **** 

Энергетическая ценность, ккал 1 744,4 ± 150,7 1 935 1 470 
Белки, г 64,5 ± 10,6 63,6 43,2 
Жиры, г 38,5 ± 6,6* 64,8 48,6 

Углеводы, г 276,9 ± 23,1** 274,2 214,8 
Витамины 

В1, мг 0,905 ± 0,063 0,9 
В2, мг 0,909 ± 0,165 1,1 
В6, мг 1,32 ± 0,023*, ** 1,2 
В12, мг 1,87 ± 0,015*, ** 1,8 

РР (ниацин) 9,48 ± 0,63*, ** 12 
Е, мг 8,32 ± 1,12 9 
С, мг 33,9 ± 2,8*, ** 42 54 
А, мг 739,2 ± 51,4*, ** 600 540 
D, мкг 0,838 ± 0,067*, ** 1,5 6 

Минеральные вещества 
Кальций, мг 389,7 ± 54,9*, ** 720 600 
Железо, мг 12,2 ± 1,3*, ** 9 6 
Магний, мг 230, 3 ± 14,5* 180 240 
Фосфор, мг 971,9 ± 112,6** 1080 480 
Йод, мкг 40,6 ± 0,062*, ** 78 90 

Сбалансированность 
Соотношение Б : Ж : У 1 : 0,6 : 4,3 1 : 1 : 4,3 1 : 1: 4,9 
Соотношение Ca : Р 1 : 2,5 1 : 1,5 1 : 0,8 
Соотношение Ca : Mg 1 : 0,59 1 : 0,25 1 : 0,4 
Соотношение Б : вит. С 1 : 0,5 1 : 0,7 1 : 1,25 

* р < 0,05 при сравнении с физиологической нормой первой группы. 
** р < 0,05 при сравнении с физиологической нормой второй группы. 
*** 60 % от суточной потребности в соответствии с [11]. 
**** 60 % от суточной потребности в соответствии с [12]. 
* р < 0,05 when compared with the physiological norm of the first group. 
** р < 0,05 when compared with the physiological norm of the second group. 
*** 60 % from daily requirement in accordance with [11]. 
**** 60 % from daily requirement in accordance with [12] 
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 Таблица 2. Распределение обучающихся в зависимости от соответствия получаемых нутриентов 

индивидуальной физиологической норме (%) 
Table 2. Distribution of students depending on the compliance of the obtained nutrients to the individual 

physiological norm (%) 
Обучающиеся, % Отклонения от  

индивидуальной нормы 
Энергетическая ценность и 

нутриенты 1-я группа 2-я группа 
Энергетическая ценность 35,8 15 

Белки 14,53 25 
Жиры   

Насыщенные жиры   

Соответствует индивиду-
альной норме 

Углеводы 90,7 90 
Энергетическая ценность 57,7 65 

Белки 47,6 50 
Жиры   

Насыщенные жиры 0,76  

Превышение на 10–20 %  

Углеводы 9,4 10 
Энергетическая ценность 6,5 20 

Белки 36,6 25 
Жиры   

Насыщенные жиры 70,3  

Превышение на 20–30 %  

Углеводы   
Энергетическая ценность   

Белки 1,34  
Жиры 9,9  

Насыщенные жиры 28,9 55 

Превышение на 30–40 %  

Углеводы   
Энергетическая ценность   

Белки   
Жиры 86,5 95 

Насыщенные жиры  45 

Превышение на 40–50 %  

Углеводы   
Энергетическая ценность   

Белки   
Жиры 2 5 

Насыщенные жиры   

Превышение более чем на 
50 %  

Углеводы   
 

Более чем у половины обследованных энер-
гетическая ценность (у 57,7 % обучающихся 1-й 
группы и у 65 % обучающихся 2-й группы) и 
содержание белков (у 47,6 % обучающихся 1-й 
группы и у 50 % обучающихся 2-й группы) в 
рационах превышало индивидуальную норму 
от 10 до 20 %. Содержание жира в рационе 
превышало индивидуальную норму на 40–50 % 
у 86,5 % обучающихся 1-й группы и у 95 % обу-
чающихся 2-й группы. При этом важно отме-
тить, что содержание насыщенных жиров пре-
вышало индивидуальную норму на 30–40 % у 
28,9 % обучающихся 1-й группы и у 55 % обу-
чающихся 2-й группы. 

Заключение. Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о несоответствии ра-
ционов питания обучающихся учреждений СПО 
требованиям рационального питания и индиви-
дуальным нормам потребления основных пита-
тельных веществ, что в свою очередь может 
отразиться на работоспособности организма 
обучающихся, адаптации и устойчивости к 
воздействиям неблагоприятных факторов сре-

ды обитания и учебно-производственного про-
цесса. Результаты исследования свидетельст-
вуют о необходимости корректировки рацио-
нов питания обучающихся с учетом индивиду-
альных особенностей, нормативной базы, а 
также разработки методических рекомендаций 
по организации питания обучающихся в учре-
ждениях СПО. 
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