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технических нормативных правовых актов (далее – 
ТНПА) при размещении и устройстве колодцев, соо-
ружений, являющихся потенциальными источниками 
загрязнения питьевой воды, необходимо проведение 
дополнительных водоохранных мероприятий, вплоть 
до ликвидации отдельных сооружений, использова-
ния воды колодцев только для технических целей. 

Учитывая вышеизложенное, нами разъяснено, 
что в соответствии с законодательством вопросы 
размещения септиков, выгребов, других хозяйствен-
ных построек на территории домовладений в райо-
нах усадебной застройки должны решаться террито-
риальными органами и учреждениями Министерства 
архитектуры и строительства. В случаях участия ор-
ганов и учреждений государственного санитарного 
надзора в комиссионном рассмотрении названных 
вопросов в отношении расстояний от выгребов  
и септиков до жилых домов следует учитывать требо-
вания СанПиН для водоотведения, Санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 
требования к содержанию территорий населенных 
пунктов и организаций», утвержденных постановлени-
ем Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 01.11.2011 № 110, и СанПиН по колодцам,  
в том числе учитывать направление потоков грунто-
вых вод в местах размещения выгребов и септиков. 

Выводы
1. Одновременное отключение здания и сосед-

них домовладений от системы централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения позволяет 
уточнить источники затопления подвальных помеще-
ний этого здания, причину затопления названных по-
мещений грунтовыми или сточными водами.

2. Тщательное углубленное обследование систем 
водоснабжения и водоотведения домовладения по-
зволяет прекратить необоснованные обращения его 
владельцев на неудовлетворительные условия прожи-
вания, обусловленные недостатками указанных сис-
тем в данном или соседних домовладениях.

3. Нарушение требований ТНПА при размеще-
нии, устройстве и эксплуатации декоративных пру-

дов-отстойников для сбора сточных вод способствует 
проникновению этих вод на территорию соседних до-
мовладений.

4. При определении допустимых расстояний от 
септиков, выгребов, других хозяйственных построек 
на территории домовладений в районах усадебной 
застройки следует учитывать требования СанПиН для 
водоотведения, Санитарных норм, правил и гигиени-
ческих нормативов «Гигиенические требования к со-
держанию территорий населенных пунктов и органи-
заций», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 
№ 110 и СанПиН по колодцам, в том числе учитывать 
направление потоков грунтовых вод в местах разме-
щения выгребов и септиков. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

 ЛЕТНОГО СОСТАВА
Военно-медицинский факультет  

в УО «Белорусский государственный медицинский университет»
В результате проведенного исследования установлено, что действующий летный паек обеспечивает 

организм достаточным количеством энергии, однако имеет место дисбаланс между основными продук-
товыми группами, в распределении энергосодержания между приемами пищи, отмечается недостаточное 
содержание минеральных веществ и витаминов.

Ключевые слова: летный состав, фактическое питание.
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D. I. Shyrko, V. I. Doroshevich

HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION FLIGHT CREW

The study found that the current flight rations provides the body with enough energy, but there is an imbalance 
between the main product groups in the distribution of energy content between meals, there is insufficient content  
of minerals and vitamins.

Key words: flight crews, the actual power.

Сложность, ответственность и опасность летной 
деятельности определяют особые требования 

к состоянию здоровья летного состава, а его пре-
ждевременная медицинская дисквалификация свя-
зана и со значительными материальными затратами, 
обусловленными тем, что подготовка данной катего-
рии военнослужащих является длительным, трудо-
емким и очень дорогостоящим процессом. Все это 
определяет особую заинтересованность государства 
в сохранении и укреплении здоровья летного соста-
ва и продлении его профессионального долголетия 
на максимально возможный срок [1].

В формировании состояния здоровья значитель-
ную роль играет адекватное и рациональное пита-
ние, обеспечивающее нормальное развитие ор-
га низ ма, способствующее поддержанию высокой 
ра бото- и боеспособности военнослужащих, их адап-
тации и устойчивости к воздействию неблагоприят-
ных факторов окружающей среды и условий военно-
профессиональной деятельности. Поэтому правильно 
организованное питание является одним из реша-
ющих факторов, способствующих снижению небла-
гоприятного влияния фактов полета на состояние 
здоровья летчика и соответственно на безопасность 
полетов [2, 3]. 

В то же время при несоответствии качества и ре-
жима питания условиям деятельности состояние 
летчика ухудшается, переносимость высоты и пере-
грузок снижается, быстрее развивается утомление, 
падает работоспособность, что может привести к его 
медицинской дисквалификации [9]. Поэтому одним 
из важнейших мероприятий по сохранению и укре-
плению здоровья и обеспечению безопасности по-
летов является контроль за фактическим питанием 
данной категории военнослужащих.

Питание летного состава централизовано и ор-
ганизовано по единой продовольственной програм-
ме, а основным источником питательных веществ  
и энергии является летный паек.

Приказом Министра обороны Республики Бела-
русь от 03.01.2013 г. № 3 «Об установлении норм 
обес печения продовольствием военнослужащих  
и корм ления штатных животных в Вооруженных Си-
лах в мирное и порядке их применения» продуктовый 
набор летного пайка был изменен, а его гигиениче-
ская оценка до настоящего времени не проводилась.

На основании этого была сформулирована цель 
исследования: проведении гигиенической оценки фак-

тического питания летного состава и разработка ме-
роприятий по его улучшению.

Источником информации для анализа и оценки 
фактического питания летного состава явились набор 
продуктов по норме № 2 «Летный паек» и раскладки 
продуктов. Проанализировано 84 дневные расклад-
ки за год с интервалом 4 дня. При такой выборке  
и последующем анализе ошибка не превышает 10 % 
по сравнению с данными, полученными при 100 % 
проверке раскладок за год [5, 6]. С целью уточнения 
фактически потребляемой пищи в течение недели 
было проведено анкетирование летного состава,  
в котором фиксировалось количество пищевых остат-
ков после каждого приема пищи и дополнительно по-
требляемой пищи за пределами столовой.

Среднесуточный химический состав и энергети-
ческую ценность рационов питания рассчитывали по 
таблицам химического состава пищевых продуктов 
с учетом потерь при холодной и термической обра-
ботке [12, 13]. Полученные результаты сравнивали  
с нормами физиологических потребностей в пище-
вых веществах и энергии для летного состава, раз-
работанными специалистами Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова [10].

Биологическая ценность белков потребляемого 
рациона определялась методом аминокислотного 
скора на основе установления лимитирующей ами-
нокислоты с последующим расчетом по формуле 
Митчелла [6]:

 БЦ = 38,6 + 0,634х, (1)

где БЦ – биологическая ценность смеси белков, в %;
38,6 и 0,634 – эмпирические коэффициенты, вы-

веденные на основании балансовых опытов, прове-
денных на животных;

х – процент лимитирующей аминокислоты в оце-
ниваемом белке.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием пакета прикладных 
программ Microsoft Exсel 2003-2010 и «STATISTICA» 
(Version 6 – Index, Stat. Soft Inc., USA) [11]. 

Абсолютные величины представлены в виде: 
M±σ, где М – средняя арифметическая, m – среднее 
квадратичное отклонение. 

Анализ статистической значимости межгруппо-
вых различий количественных признаков, определя-
ли с помощью критерия Стьюдента. 
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Сравнение фактического потребления основных 
нутриентов с установленными нормами физиологи-
ческих потребностей проводилось с использованием 
95 %-го доверительного интервала.

Все статистические тесты проведены для дву-
стороннего уровня значимости. Различия счита-
ли достоверными при Р < 0,05 (вероятность вы- 
ше 95%) [11, 4].

Результаты проведенной гигиенической оценки 
структуры продуктового набора летного пайка пока-
зали, что она не в полной мере соответствует реко-
мендациям Института питания Российской академии 
медицинских наук [14]. 

В количестве, близком к оптимальному, в нем со-
держатся только сахар и растительное масло. 

Результаты проведенного анкетирования летного 
состава показали, что 25% респондентов потребляли 
пищу без каких-либо остатков. 75% указывали раз-
личный процент поедаемости того или иного блюда. 
В среднем пищевые остатки составили: хлеб – 11%; 
картофель – 19%; рис – 2%; гречка – 2%; говядина 
11%; птица – 5%.

Энергетическая ценность среднесуточного раци-
она питания с учетом потерь при холодной и термиче-
ской обработке и полноты поедания блюд составила 
3992,00±45,67 ккал, что в полной мере компенси-
рует суточные энергетические затраты летчиков и 
позволяет полностью покрывать их энергетические 
потребности не только в обычных, но и в экстремаль-
ных условиях учебно-боевой деятельности (табл. 1). 

Таблица 1. Химический состав и энергетическая ценность фактически потребляемого рациона питания (М±σ) 

Наименование Содержание в рационе 
питания по раскладке

Содержание  
в пищевых остатках

Фактическое 
потребление

Рекомендуемые нормы 
потребления

Белки, г,
в т. ч. животные, %

128,01±1,82
54,49±0,79

10,0±0,23
48,0±0,29

118,01±1,49
53,9±0,68

120,00 ± 10,00
не менее 55%

Жиры, г,
в т. ч. растительные, %

156,73±3,60
16,27±0,68

8,0±0,17
18,3±0,71

148,73±3,51
16,90±0,69

130,00 ± 10,00
50,00

Углеводы, г 517,86±8,40 32,00±0,42 485,00±8,34 560,00 ± 20,00
Соотношение белков, жиров и углеводов 1:1,2:4,0 1:1,25:0,03 1:1,3:4,1 1:1,1:4,3
Энергетическая ценность, ккал 3992,00±45,67 240,00±2,70 3750,00±45,44 4000,00 ± 200,00
Витамины, мг:

А, (ретинол.эквив), мкг
В1
В2
РР
С

981,16±57,86
1,90±0,03
1,61±0,02

19,11±0,49
130,91±4,54

4,1±0,12
0,2±0,01
0,1±0,01
2,5±0,06
8,3±0,08

977,06±58,10
1,7±0,02

1,51±0,01
16,61±0,37

122,61±4,12

1500,00 – 2500,00
3,00 – 4,00
3,50 – 5,00

20,00
150,00 – 300,00

Минеральные вещества, мг:
Са
Р
Mg

836,38±10,79
1837,99±26,66

416,92±6,17

21,0±0,66
151,0±4,74
40,0±0,14

815,38±9,75
1686,99±25,13

376,92±5,62

1200,00 – 2000,00
1800,00 – 2400,00

600,00 – 800,00
Соотношение 

Са: Р:Мg 1:2,1:0,5 1:7,2:1,9 1:2,0:0,5 1:1,5:0,5

Анализ нутриентного состава позволил устано-
вить, что белковый компонент потребляемой пищи,  
в том числе животного происхождения, практиче- 
ски соответствует физиологической потребности ор-
ганизма. 

Для оценки качества белкового питания большое 
значение имеет изучение общего содержания и сба-
лансированности аминокислот.

В зависимости от аминокислотного состава бел-
ки пищи подразделяются на полноценные, имеющие 
полный набор незаменимых аминокислот в достаточ-
ном количестве, ограниченно ценные, содержащие 
все аминокислоты, но некоторые из них в недостаточ-
ном количестве и неполноценные, в которых отдель-
ные незаменимые аминокислоты отсутствуют [7].

Сравнение содержания незаменимых аминокис-
лот белкового компонента рационов питания летчиков 
с предложенным ФАО/ВОЗ «идеальным» белком [8], 
показало, что, хотя их суммарное количество на 34, 

52 мг больше оптимального, содержание фенилалани-
на и тирозина (суммарный скор 77,26 %) ниже реко-
мендуемых величин, что позволяет отнести белки ис-
следуемого рациона к ограниченно ценным (табл. 2). 

Таблица 2. Содержание незаменимых аминокислот 
совокупного белкового компонента 

Аминокислоты
Количество, мг в 1 г белка

Скор, %«Идеаль- 
ный» белок

Белки летно-
го рациона

Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистин
Фенилаланин + тирозин
Треонин
Триптофан
Валин
Всего

40
70
55
35
60
40
10
50

360

44,65
87,055
65,32
43,20
46,36
41,23
13,78
52,93

394,52

111,62
124,36
118,76
123,43
77,26

103,08
137,76
105,86
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Биологическая ценность белков потребляемого 
рациона, рассчитанная по формуле Митчелла, соста-
вила 87,58 %.

Экспертами ФАО/ВОЗ в качестве критерия би-
ологической ценности рационов питания по белко-
вому компоненту также предлагается использовать 
оценку сбалансированности их аминокислотного со-
става по треонину [8]. 

Проведенные нами исследования показали не-
соответствие белкового компонента исследуемого 
рациона питания рекомендованному стандарту, в на-
ибольшей степени по содержанию триптофана, фени-
лаланина, лизина и лейцина (табл. 3).

Таблица 3. Сбалансированность аминокислот 

Аминокислоты

Соотношение содержания 
 аминокислот (к треонину)

«Идеальный»  
белок

Белок летного 
пайка

Треонин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистин
Фенилаланин + тирозин
Триптофан
Валин

1,0
1,2
0,5
0,6

1,36
0,5
3,1
0,9

1,0
1,08
2,11
1,58
0,9
2,0

0,33
1,28

Немаловажное значение для нормального 
функционирования организма имеет поступление 
необходимого количества липидов и их качествен-
ный состав.

Результаты изучения содержания жиров в раци-
оне питания летного состава показали, что их общее 
содержание на 8,73 г превышает рекомендуемые 
значения. Несмотря на это, отмечается недостаточ-
ное содержание растительных жиров (16,9±0,69% 
при рекомендуемых 30% для населения и 50% – для 
летного состава.).

Известно, что биологическая ценность жиров опре-
деляется соотношением в них жирных кислот [5, 7]. 

В исследуемом рационе питания содержание 
поли (ПНЖК)-, моно- и насыщенных жирных кислот 
(НЖК) является не оптимальным (16,67 %, 40,54%  
и 42,79% при рекомендуемых 10 %, 60 % и 30 %).

В то же время соотношение ПНЖК и НЖК, лино-
левой с олеиновой и линоленовой кислотами (табл. 4) 
соответствует установленным нормативам.

Таблица 4. Соотношение жирных кислот 

Соотношение кислот Летный паек Рекомендуемые 
нормативы

ПНЖК/НЖК
Линолевая/олеиновая
Линолевая/линоленовая

0,39±0,02
0,50±0,03

18,41±1,66

0,30–0,40
не менее 0,25
не менее 7,00

Физиологическое значение углеводов в основ-
ном определяется их энергетическими свойствами 
(до 70 % энергетических потребностей организма).  

В результате проведенного исследования установле-
но, что фактическое потребление углеводов летным 
составом ниже рекомендованных величин на 55 г. 

Вместе с тем соотношение белков, жиров и угле-
водов является практически оптимальным и состав-
ляет 1:1,3:4,1.

Анализ микронутриентного состава показал, что 
в фактически потребляемом рационе питания со-
держание витаминов и минеральных веществ ниже 
рекомендованных величин. Соотношение между 
кальцием, фосфором и магнием также является не 
оптимальным.

Таким образом, несмотря на то, что действу-
ющий летный паек обеспечивает организм достаточ-
ным количеством энергии, однако имеет место дис-
баланс между основными продуктовыми группами,  
в распределении энергосодержания между приемами 
пищи, отмечается недостаточное содержание мине-
ральных веществ и витаминов, что требует коррекции.
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ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ РАН ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ  
МЯГКИХ ТКАНЕЙ

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»1,
ГУ «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр 

Вооруженных Сил Республики Беларусь»2

Представлены результаты успешного комплексного многоэтапного хирургического лечения пациентов 
с тяжёлой хирургической инфекцией мягких тканей. Обозначена роль современных методов лечения ран, 
включающих терапию отрицательным давлением (negative pressure wound therapy – NPWT). Весь комплекс 
предложенных в работе хирургических приёмов и методов консервативного лечения способствовал уско-
ренной смене фаз течения гнойного раневого процесса и стимуляции регенерации ран с достижением хоро-
ших функциональных и косметических результатов лечения.

Ключевые слова: инфекция мягких тканей, вакуум-терапия (терапия отрицательным давлением), 
хирургическое лечение. 

Ju. M. Gain, P. V. Bordakov, V. N. Bordakov, S. V. Shakhrai, M. Ju. Gain, I. A. Elin

VACUUM-THERAPY AT THE SURGICAL INFECTION OF SOFT TISSUES
Results of successful complex многоэтапного surgical treatment of patients with a heavy surgical infection of soft 

tissues are presented. The role of modern methods of treatment of the wounds including therapy by negative pressure 
(negative pressure wound therapy – NPWT) is designated. All complex of the surgical receptions offered in work and 
methods of conservative treatment promoted the accelerated change of phases of a current purulent раневого process 
and stimulation of regeneration of wounds with achievement of good functional and cosmetic results of treatment.

Key words: an infection of soft tissues, vacuum-therapy (therapy by negative pressure), surgical treatment. 

Проблема лечения гнойно-воспалительных за-
болеваний и в настоящее время остается 

актуальной для клинической хирургии. Несмотря на 
значительные успехи, связанные с расширением 
и углублением знаний об этиологии, патогенезе, кли-
нических проявлениях хирургической инфекции на 
основе современных достижений иммунологии, ми-
кробиологии, биохимии, снижения числа пациентов 
и тяжести гнойных хирургических заболеваний не 
наблюдается. Пациенты с хирургической инфекцией 
составляют 35–40% среди всех госпитализирован-
ных в профильные стационары, а частота развития 
гнойных послеоперационных осложнений достигает  
в среднем 20–30%, что обуславливает значимые 
экономические потери общества, связанные с за-
тратами на их лечение [4]. Неугасающее внимание  

к этой проблеме объясняется также тяжестью тече-
ния раневого процесса, сохраняющейся тенденцией 
к росту числа хронических процессов и несокращаю-
щейся частотой рецидива заболевания [5]. Длительно 
текущий локальный инфекционный процесс, задер-
жка регенерации раны, нарушение общих и местных 
механизмов противоинфекционной защиты организ-
ма нередко приводят к «раневому истощению» и ге-
нерализации инфекции. 

Одним из наиболее древних лечебных методов 
является вакуум-терапия, основанная на использо-
вании медицинских банок с лечебной целью. Своими 
корнями он уходит в глубину веков. В Древнем Риме 
Клавдий Гален применял банки, которые предвари-
тельно нагревал пламенем лампы, после чего на-
кладывал их на кожу сверху надрезов, полагая, что 
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