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Резюме: Введение. Организация школьного питания остается одним из важных элементов сохранения здоровья 
школьников. Особенно выражено влияние алиментарного фактора в сенситивные периоды развития детей, 
одним из которых является младший школьный возраст. Цель исследования. Гигиеническая оценка организа-
ции питания младших школьников на базе общеобразовательных учреждений г. Смоленска и соответствия 
школьных рационов принципам рационального и адекватного питания. Материалы и методы. Объектом ис-
следования являлись десять общеобразовательных учреждений, представлявших все районы г. Смоленска, и 
предприятия, выполняющие услуги по организации школьного питания. Гигиеническую оценку организа-
ции питания и фактического питания младших школьников (1–4 класс) осуществляли на основе действую-
щих санитарно-нормативных документов. С гигиенических позиций оценены рационы школьного питания 
(завтрак и обед). Результаты. Установлено, что школьные рационы питания обучающихся начального звена 
городских общеобразовательных учреждений являлись дефицитными по нутриентному составу и калорий-
ности, нерациональными и недостаточно сбалансированными. В школьных рационах отмечено уменьшение 
калорийности в 1,5–1,6 раз относительно физиологической нормы потребления за счет сниженного содержа-
ния белков, жиров и углеводов. Показатели обеспеченности школьных рационов минеральными веществами 
в среднем на 10–67 %, а витаминами на 15–69 %, ниже рекомендуемых норм физиологической потребности 
для младших школьников. Также в рационах полностью отсутствовали свежие фрукты и молоко, что является 
неблагоприятным фактором в питании школьников. Заключение. Результаты исследований диктуют необхо-
димость оптимизации рационов питания, усиления производственного контроля и санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора за соблюдением гигиенических требований к организации питания в городских общеобразо-
вательных учреждениях.
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Abstract. Background: Organization of school meals remains one of the important elements of preserving health of 
schoolchildren. The influence of the alimentary factor is most pronounced in the “sensitive periods” of childhood, one 
of which is primary school age. Our objective was to do hygienic assessment of nutrition of primary school children in 
the city of Smolensk and compliance of school diets with the principles of rational and adequate nutrition. Materials and 
methods: The object of the study included ten educational institutions representing all districts of Smolensk and con-
tractors providing services for organization of school meals. The hygienic assessment of organization of school meals 
and actual nutrition of primary school children (grades 1–4, 7–11 years of age) was based on valid sanitary regulations. 
School breakfast and lunch were evaluated from a hygienic point of view. Results: We established that the school diets 
of younger schoolchildren in urban educational institutions were deficient in nutritional composition and caloric con-
tent, irrational and insufficiently balanced. School meals were characterized by a 1.5–1.6 times lower caloric content 
compared to the dietary reference intake due to a reduced content of proteins, fats, and carbohydrates. The contents 
of microelements and vitamins were on the average by 10–67% and 15–69% lower than the recommended norms of 
physiological requirements of schoolchildren of this age group. The lack of fresh fruit and milk in school meals was 
another unfavorable factor in nutrition of schoolchildren. Conclusion: Our results dictate the need to optimize the diets 
of schoolchildren and to strengthen production control and sanitary and epidemiologic surveillance of compliance 
with hygienic requirements for catering in urban educational institutions.
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Введение. Питание является одним из ве-
дущих факторов, влияющих на формирование 
здоровья детей. Количественные и качествен-
ные показатели рациона питания определяют 
процессы физического развития и функциони-
рования детского организма, адаптационную 
устойчивость к неблагоприятным факторам 
окружающей и внутришкольной среды [1–3]. 

Особенно выражено влияние алиментарного 
фактора в сенситивные периоды развития 
детей, одним из которых является младший 
школьный возраст.

Ученики начальных классов испытывают 
высокие учебные нагрузки, требующие высокого 
расхода энергии и потребления пищевых веществ. 
Организация питания влияет на  эффективность 
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обучения младших школьников, поскольку они 
проводят в образовательном учреждении от 4 
до 6 часов ежедневно [4, 5].

Нерациональное питание может сказывать-
ся на способности детей к обучению, влиять 
на рост и развитие [6, 7], являться причиной 
заболеваемости [8, 9], способствовать формиро-
ванию избыточной массы тела и ожирения [10– 
15]. Так, согласно данным многоцентрового 
исследования [10], в котором принимали участие 
более 5000 детей из Астрахани, Екатеринбурга, 
Красноярска, Самары и Санкт-Петербурга, 
было установлено, что распространенность 
избыточной массы тела у них составляет 19,9 %, 
а ожирения – 5,7 %. Минимальная распростра-
ненность избыточной массы тела и ожирения 
была отмечена в подгруппе девочек 15-лет-
него возраста (11,5 и 2,2 % соответственно). 
Максимальная распространенность избыточной 
массы тела и ожирения была зарегистрирована 
среди мальчиков 10-летнего возраста (28,9 и 
9,6 % соответственно). 

Показано, что при повышении энергетиче-
ской ценности рационов школьного питания, 
доля детей с избыточной массой тела была 
достоверно выше, чем в школах со сбаланси-
рованными рационами питания [16].

Организация рационального питания в школе 
имеет не только самостоятельное значение, но 
и выполняет важную воспитательную функцию, 
демонстрируя детям пример здорового пита-
ния [17]. Отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствует о росте научных исследований, 
посвященных изучению организации школь-
ного питания детей и подростков [18–23]. Все 
вышеизложенное определило цель настоящего 
исследования.

Цель исследования: гигиеническая оценка 
организации питания младших школьников 
на базе общеобразовательных учреждений 
г. Смоленска, и соответствия школьных раци-
онов принципам рационального и адекватного 
питания.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания являлись десять общеобразовательных 
учреждений (ООУ), представлявших все районы 
г. Смоленска, и предприятия, выполняющие 
услуги по организации школьного питания. В 
анализируемых ООУ обучались 7824 школьника, 
что составляло 23,4 % обучающихся городских 
школ. Исследование осуществлялось в рамках 
выполнения федерального пилотного проекта 
Минздрава России «Школьная медицина», кото-
рый реализовывался на территории Смоленской 
области в 2017–2019 гг.

Организаторами питания в ООУ г. Смоленска 
являлись учреждения общественного питания, 
работающие в режиме аутсорсинга: МУП 
«Комбинат студенческого питания», ООО 
«Комбинат питания «Заднепровье», ООО 

«Алекс», ОАО Столовая «Смоленское бистро», 
ИП Баринова Н.И., ИП Ушивец Н.В., ИП 
Петлеваная К.А.

Гигиеническую оценку организации питания 
и фактического питания младших школьников 
осуществляли на основе следующих докумен-
тов: положений об организации питания уче-
ников в ООУ, 10-дневных меню-раскладок 
фактического питания, технологических карт 
блюд; журналов бракеража пищевых продуктов, 
журналов проведения витаминизации третьих 
блюд, ведомостей контроля за рационом питания 
детей. Анализировали также ассортиментный 
перечень пищевой продукции, реализуемой в 
школьных буфетах. 

Оценку пищевой ценности школьных за-
втраков и обедов проводили согласно требо-
ваниям действующих санитарно-нормативных 
документов1–3. Оценивали нутриентный состав 
и калорийность школьных завтраков и обедов 
по меню-раскладкам на предмет их соответствия 
нормам физиологических потребностей (НФП), 
рекомендуемых для младших школьников.

Статистическую обработку результатов 
исследования осуществляли с использованием 
методов вариационной статистики пакета про-
грамм Statistica 7.0 (StatSoft, USA). Рассчитывали 
среднее значение (М) и ошибку среднего (m). 
Для вычисления значимых различий между 
двумя независимыми группами использовали 
t-критерий Стьюдента с учетом условия о нор-
мальном распределении показателей в группах. 
Различия результатов считали статистически 
значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования. В обследованных 
ООУ г. Смоленска используется централизован ная 
доставка горячих блюд из учреждений обществен-
ного питания. Управлением Роспотребнадзора 
по Смоленской области в 2016–2017 гг. были 
согласованы примерные десятидневные ме-
ню-раскладки для обучающихся младших классов 
(7–11 лет) ООУ г. Смоленска, разработанные 
организаторами общественного питания с уче-
том соблюдения гигиенических нормативов. 
Данными учреждениями была просчитана сред-
няя стоимость примерных меню, составившая в 
день на 1 ребенка 7–11 лет 150,37 руб. Горячим 
питанием в городских ООУ (2018–2019 учебный 
год) обеспечивалось 100 % детей 1–4 классов 
и 72,5 % обучающихся 5–11 классов. 

Наряду с организованным питанием, во всех 
ООУ у детей имеется возможность дополни-
тельного горячего питания в школьных буфетах 
за наличный или безналичный расчет (элек-
тронная школьная карта). Также повсеместно 
организовано централизованное обеспечение 
школьников бутилированной питьевой водой, 
отвечающей гигиеническим требованиям.

Установлено, что при заключении конкур-
сов (тендеров, контрактов) на организацию 
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школьного питания принимаются примерные 
варианты горячих завтраков и обедов, не согла-
сованные с Управлением Роспотребнадзора по 
Смоленской области, не дифференцированные 
в зависимости от возраста детей, содержащие 
заниженную (по сравнению с гигиенически 
обоснованными нормативами) энергетичес-
кую ценность, наборы продуктов и объемы 
отдельных блюд. Фактическая стоимость этих 
примерных вариантов питания составляет в 
среднем около 70 рублей (30 рублей – завтрак 
и 40 рублей – обед).

Показано, что с учетом вместимости обеден-
ных залов школьных столовых, отпуск горячего 
питания детям, в нарушение п. 2.8 СанПиН 
2.4.5.2409–08, организован более чем на трех 
переменах. Кроме этого, в двух ООУ установ-
лены факты уменьшения продолжительности 
перемен, предусмотренных для выдачи горячего 
питания обучающимся – менее 20 минут.

Рацион школьного питания должен состоять 
из завтрака и обеда и обеспечивать 20–25 % 
и 30–35 % суточной потребности в энергии 
соответственно. 

Установлено, что в разработанные для ООУ 
меню-раскладки, были включены следующие 
продукты: мясные, рыбные, яичные, молочные, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, а также 
гарниры (овощные, крупяные, макаронные). 

Ассортимент напитков включал чай, кисель, 
различные компоты. Однако масса фактических 
порций большинства блюд не соответствовала 
рекомендуемым нормативам (табл. 1). 

Исследуемые школьные рационы являлись 
дефицитными по таким важным группам 
продуктов питания, как мясные, молочные, 
яичные, овощные, а также каши и гарниры. В 
школьных рационах полностью отсутствовали 

свежие фрукты и молоко, что является небла-
гоприятным фактором в питании школьников.

Анализ нутриентного состава и калорийности 
школьных завтраков и обедов по меню-рас-
кладкам выявил, что все показатели были ниже 
норм физиологических потребностей младших 
школьников (табл. 2). Так, средняя калорийность 
школьного завтрака составила (370 ± 58,5) ккал, 
что соответствовало (63,0 ± 9,9) % от НФП. 
Выявлен существенный дефицит по основным 
питательным веществам. Содержание бел-
ков только на (66,0 ± 8,8) % соответствовало 
НФП, содержание жиров и углеводов – на 
(56,0 ± 12,3) % и (64 ± 13) % соответственно. 
Аналогичная тенденция отмечалась и в отноше-
нии школьных обедов. Средняя калорийность 
обеда удовлетворяла потребность в энергии 
только на (68,0 ± 8,7) % от физиологической 
нормы и составила (560 ± 71,5) ккал. Рацион 
школьного обеда только на (63,0 ± 9,7) % со-
ответствовал по белкам физиологическим нор-
мативам для младших школьников, а по жирам 
и углеводам – на (57 ± 8,7) и (72 ± 10,8) % 
соответственно. 

При анализе витаминно-минерального 
состава школьных завтраков и обедов по ме-
ню-раскладкам также выявлен значимый де-
фицит содержания витаминов и минеральных 
веществ (сравнение с НФП) (табл. 3). Так, в 
меню-раскладках питания учащихся (завтрак и 
обед) установлен дефицит содержания кальция 
на 60–67 % ниже рекомендуемой физиологи-
ческой нормы. Дефицит содержания фосфора 
и магния был на 43–47 % и 10–11 % ниже 
физиологичес кой нормы. Содержание железа 
превышало установленные нормы на 5–30 %. 

Анализ полученных данных свидетельствовал 
о дефиците водо- и жирорастворимых  витаминов, 

Таблица 1. Масса порций готовых блюд
Table 1. Prepared dish serving sizes

Блюдо / Dish
Рекомендуемая масса 

порций, г* / Recommended 
serving size, g*

Фактическая масса порций по ме-
ню-раскладке, M ± m, г / Actual serving 

size according to the menu, M ± m, g

Доля от рекомендуемой массы 
порций, % / Percentage of the 
recommended serving size, %

Мясное блюдо / Meat dish 80–120 41,2 ± 6,7 51,5
Творожное блюдо / Curd dish 150–200 92 ± 8,6 61,3
Яичное блюдо / Egg dish 150–200 105 ± 11,6 70
Овощное блюдо / Vegetable dish 150–200 94 ± 7,5 62,7
Каша / Porridge 150–200 110 ± 12,4 73,3
Гарнир / Side dish 150–200 100 66,7
Суп / Soup 200–250 250 100
Напиток / Drink 200 200 100

Примечание: * ‒ в соответствие с СанПиН.2.4.5.2409–08. 
Note: * ‒ in accordance with the Sanitary Norms and Regulations 2.4.5.2409–08.

Таблица 2. Нутриентный состав и калорийность школьных завтраков и обедов
Table 2. Nutrient composition and calorie content of school breakfasts and lunches

Показатели / Indicators
НФП для завтрака 
(25 % от сут.)* / AI 
for breakfast (25 % 

of RDA)*

Завтрак по меню-раскладке / 
Breakfast menu 

НФП для обеда 
(35 % от сут.)* / 

AI for lunch (35 % 
of RDA)*

Обед по меню-раскладке / 
Lunch menu

М ± m % от НФП /  
% of AI М ± m % от НФП / % 

of AI
Калорийность, ккал / Calorie 
content, kcal 588 370 ± 58,5 63 ± 9,9 823 560 ± 71,5 68 ± 8,7

Белки, г / Proteins, g 19,3 12,6 ± 1,7 66 ± 8,8 27 16,9 ± 2,6 63 ± 9,7
Жиры, г / Fats, g 19,8 11,1 ± 3,6 56 ± 12,3 27,7 15,8 ± 2,4 57 ± 8,7
Углеводы, г / Carbohydrates, g 83,8 53,3 ± 10,9 64 ± 13,0 117 84,5 ± 12,6 72 ± 10,8
Сбалансированность / Ratio 1 : 1 : 4 1 : 0,9 : 4,2 ‒ 1 : 1 : 4 1 : 0,9 : 5,0 ‒

Примечание: * ‒ в соответствие с МР 2.3.1.2432–08. 
Note: * ‒ in accordance with Method Guidelines 2.3.1.2432–08; AI – adequate intake; DRI – dietary reference intake.
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содержание которых было на 15–69 % ниже 
рекомендуемой физиологической нормы. Так, 
установлен дефицит по содержанию четырех 
водо- и жирорастворимых витаминов – рибофла-
вину (витамин В1) на 29–37 %; аскорбиновой 
кислоте на 37–65 %; ретинолу (витамин А) на 
40–69 %; токоферолу (витамин Е) на 15–16 %. 

Выявленный нами дефицит минеральных 
веществ и витаминов в школьных рационах 
питания носит круглогодичный характер и 
обнаруживается не только в зимне-весенний, 
но и в летне-осенний периоды учебного года. 
Следовательно, общую ситуацию со школьными 
рационами питания в городских ООУ можно 
расценивать как постоянный гиповитаминоз, 
сопровождаемый дефицитом эссенциальных 
минеральных веществ.

Кроме нарушения принципа количествен-
ной и качественной адекватности рационов 
питания выявлено нарушение принципа сба-
лансированности питания. Так, установлено 
нарушение следующих соотношений: «белки :  
жиры : углеводы»; «кальций : фосфор». 

Таким образом, школьные рационы пита-
ния являлись дефицитными по нутриентному 
составу и калорийности, нерациональными и 
недостаточно сбалансированными. Уменьшение 
калорийности в 1,5–1,6 раз относительно фи-
зиологической нормы потребления происхо-
дило за счет сниженного содержания белков, 
жиров и углеводов. Кроме того, показатели 
обеспеченности минеральными веществами и 
витаминами были ниже рекомендуемых норм 
для младших школьников. Также в школьных 
рационах полностью отсутствовали свежие 
фрукты и молоко, что является неблагоприят-
ным фактором в питании обучающихся.

Выявленные нами нарушения в организации 
питания школьников отмечены в исследованиях 
других авторов [22, 23]. Данные нарушения могут 
повышать риск развития алиментарно-зависи-
мых заболеваний учеников общеобразователь-
ных учреждений, требуют совершенствования 
системы организации питания школьников на 
муниципальном уровне. 

Выводы. Школьные рационы питания об-
учающихся начального звена городских об-
щеобразовательных учреждений г. Смоленска 
явились дефицитными по нутриентному составу 
и калорийности, нерациональными и недо-
статочно сбалансированными по основным 
группам пищевых веществ, а масса порций 

Таблица 3. Витаминно-минеральный состав школьных завтраков и обедов
Table 3. Vitamin and mineral composition of school breakfasts and lunches

Микронутриенты/ Micronutrients
НФП для завтра-
ка (25 % от сут.)* 
/ AI for breakfast 
(25 % of DRI)*

Завтрак по меню-раскладке / 
Breakfast menu

НФП для обеда 
(35 % от сут.)* 
/ AI for dinner 

(35 % of DRI)*

Обед по меню-раскладке / 
Lunch menu

М ± m % от НФП / % 
of AI М ± m % от НФП/ % 

of AI
Кальций, мг / Calcium, mg 275 110 ± 78,4 40 ± 28,5 385 127 ± 44,1 33 ± 11,5
Фосфор, мг / Phosphorus, mg 413 233 ± 59,7 57 ± 14,5 560 288 ± 70,9 51 ± 12,7
Магний, мг / Magnesium, mg 63 56 ± 13,1 89 ± 20,9 88 79 ± 13,4 90 ± 15,3
Железо, мг / Iron, mg 3,0 3,9 ± 0,5 130 ± 16,7 4,2 4,4 ± 1,5 105 ± 35,7
Витамин В1, мг / Vitamin B1, mg 0,3 0,19 ± 0,1 63 ± 33,3 0,42 0,3 ± 0,1 71 ± 23,8
Витамин С, мг / Vitamin С, mg 15 5,3 ± 1,4 35 ± 12,1 21 13,3 ± 6,1 63 ± 27,6
Витамин А, мкг / Vitamin A, µg 175 54 ± 4,1 31 ± 3,6 245 150 ± 55,1 60 ± 22,5
Витамин Е, мкг / Vitamin Е, µg 2,5 2,1 ± 1,1 84 ± 44 3,5 3,0 ± 0,9 85 ± 25,7

Примечание: * ‒ в соответствии с МР 2.3.1.2432–08. 
Note: * ‒ in accordance with Method Guidelines 2.3.1.2432-08; AI – adequate intake; DRI – dietary reference intake.

большинства блюд (мясных, молочных, яичных, 
овощных, гарниров) была в 1,5–2,0 раза ниже 
рекомендуемых нормативов.

Показатели обеспеченности школьных ра-
ционов минеральными веществами в среднем 
на 10–67 %, а витаминами на 15–69 %, ниже 
рекомендуемых норм физиологической потреб-
ности для младших школьников.

Полученные результаты исследований дик-
туют необходимость оптимизации рационов 
питания обучающихся, усиления производствен-
ного контроля и санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора за соблюдением гигиенических 
требований к организации питания в обще-
образовательных учреждениях г. Смоленска.

Информация о вкладе авторов: Цукарева Екатерина 
Александровна – сбор и обработка материала, на-
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