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Реферат. В обзорной статье рассмотрены вопро-
сы влияние пищевого фактора на показатели 
военно-профессиональной работоспособности 
военнослужащих и механизмы функциональной 
адаптации к условиям войсковой обитаемости и 
служебно-боевой деятельности. Также рассмо-
трены вопросы продовольственного обеспечения 
военнослужащих Вооруженных Сил различных 
стран, указана необходимость коррекции пищевого 
рациона военнослужащих с учетом возраста, про-
должительности службы. На основе собственных 
исследований авторов отражена необходимость 
коррекции рациона военнослужащих с учетом их 
предшествующего профессионального маршрута.
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Продовольственное обеспечение — это 
комплекс мероприятий по обеспечению сое-
динений, воинских частей и организаций Во-
оруженных Сил продовольствием, фуражом, 
техникой и имуществом продовольственной 
службы, а также организация питания воен-
нослужащих по установленным нормам [23].

Собственно, задачу материального обе-
спечения войсковых частей и соединений 
продуктами питания, а также необходимым 
инвентарем для приготовления пищи, вы-
полняет продовольственная служба, являю-
щаяся структурным подразделением службы 
тыла. Продовольственная служба также обе-
спечивает получение штатных индивидуаль-
ных рационов питания, хранение их, хранение 
пищевых продуктов, выдачу и распределение 
их в подразделения войсковых частей.

Медицинская служба выполняет следую-
щие задачи, связанные с продовольственным 
обеспечением войск: контроль санитарного 
состояния пищеблоков и мест хранения пи-
щевых продуктов, контроль состояния здо-
ровья сотрудников пищеблока и суточного 
наряда, заступающего на дежурство в пи-
щеблок, совместно с ответственным лицом 

подразделения осуществляет первичный 
контроль качества, поступающих в подразде-
ление пищевых продуктов, в том числе инди-
видуальных рационов питания (ИРП), с уче-
том их срока годности [21].

Отдельной задачей медицинской службы 
является контроль качества приготовления 
пищи, который включает в себя: контроль 
закладки продуктов в котел в строгом соот-
ветствии с суточной ведомостью на текущие 
сутки, контроль выхода готовых блюд с опре-
делением выхода плотной и жидкой части 
первых блюд, контроль веса порции мясных 
и рыбных блюд, контроль порций масла [21].

После приготовления пищи медицинский 
работник снимает пробу с каждого приго-
товленного блюда, оценивает органолепти-
ческие и вкусовые качества готового блюда, 
о чем делает запись в «Книге учета контро-
ля качества приготовления пищи», форма 33 
учетной документации [10].

Питание военнослужащих в Вооруженных 
силах Российской Федерации и Вооружен-
ных Силах Донецкой Народной Республики 
осуществляется на основании «Положения 
о продовольственном обеспечении в Воору-
женных Силах Российской федерации» в ре-
дакции 2005 года с последующими измене-
ниями и дополнениями. 

В местах постоянного расположения под-
разделения военнослужащим установлен 
трёхкратный прием пищи [23]. 

Состав рациона определяется родом воен-
ной работы военнослужащих (выделяют об-
щевойсковой, лётный, морской, в том числе 
для экипажей подводных судов и др. пайки), 
климатическими условиями несения служ-
бы (паёк для войсковых частей, проходящих 
службу в условиях высокогорья, Крайне-
го Севера, пустынях), состоянием здоровья 
военнослужащих (на период пребывания в 
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лечебных учреждениях военнослужащие 
переводятся на норму довольствия 5 — «Ле-
чебный паек») [23]. 

Основным пайком, которым обеспечива-
ются военнослужащие войсковых соедине-
ний, дислоцированных в европейской части 
Российской Федерации и в Донецкой Народ-
ной республике, является «Общевойсковой 
паек» — норма довольствия 1.

Рацион рассчитан на военнослужащих 
призывного возраста (18–25 лет), занятых 
механизированным трудом средней степени 
тяжести, при этом задачей рациона является 
обеспечение среднесуточных затрат энергии 
организмом военнослужащих, обеспечение 
поступления в организм достаточного коли-
чества белка.

В настоящее время рацион считается не 
полностью сбалансированным по содержа-
нию витаминов, в связи с чем, в рацион введе-
но 1 драже препарата «Гексавит» в день, выда-
ча драже «Гексавит» проводится после обеда.

Важно отметить, что продовольственному 
обеспечению в Вооруженных силах РФ подле-
жат только военнослужащие по призыву. Во-
еннослужащие по контракту могут получать 
питание в подразделении за отдельную плату.

В настоящее время во многих войсковых 
частях Вооруженных Сил Российской федера-
ции приготовление пищи проводится внеш-
ними контрагентами, которые обеспечивают 
приготовление пищи, согласно утвержденно-
му меню-раскладке, самостоятельно закупая 
продукты и доставляя в войсковую часть уже 
приготовленные блюда. 

В таком случае медицинская служба вы-
полняет только проверку качества приготов-
ленной пищи.

Важно подчеркнуть вариабельность об-
щевойскового пайка, взаимозаменяемость и 
вариантность отдельных его компонентов. 
Так, отмечено, что в различных регионах РФ 
при обеспечении военнослужащих по норме 
1 котлового довольствия используются раз-
личные виды рыбы, различные плодово-я-
годные смеси, различные овощные наборы. 

При участии войсковой части в маневрах 
или при проведении учений пищевое доволь-
ствие военнослужащих также осуществляет-
ся по норме 1 продовольственного обеспече-
ния, при этом приготовление пищи в полевых 
условиях на базе лагеря осуществляется в 
полевых кухнях КП-130, КПБМ-150 из расчета 
1 кухня на 130–150 человек личного состава. 
Прием пищи осуществляется из специальной 
посуды, при возможности организуется ста-
ционарное место приема пищи, при необхо-
димости пища поступает туда в разогретом 
виде в термосах.

Допускается и описана смешанная система 
продовольственного обеспечения военнос-

лужащих во время учений или маневров, на-
пример, при приготовлении вторых и первых 
блюд в качестве мясных заготовок исполь-
зуются мясные консервы, при невозможно-
сти обеспечить военнослужащих хлебом ис-
пользуются галеты. Данная мера считается 
вынужденной и рассматривается как отри-
цательный показатель работы продоволь-
ственной службы.

В настоящее время в литературе идет дис-
куссия о необходимости пересмотра норм 
продовольственного обеспечения, связанная 
с переходом Вооруженных Сил РФ на кон-
трактную основу, также идет дискуссия о 
стандартизации блюд, что позволит адекват-
нее планировать расходы на продовольствен-
ное обеспечение. Также обсуждается целесо-
образность возвращения к приготовлению 
пищи внутри подразделения при сохранении 
текущего ассортимента блюд в меню-рас-
кладке (в настоящее время в меню-раскладке 
войсковых частей различных округов в не-
дельном меню 35–40 блюд).

При участии войсковой части в боевых дей-
ствиях, в том числе в зоне локального военно-
го конфликта, пищевое довольствие военнос-
лужащих определяется боевой обстановкой. 
Поскольку приготовление пищи непосред-
ственно на позициях подразделения создает 
опасность демаскировки последних, полевые 
кухни, как правило, располагают на удалении 
3–5 км от передней линии соприкосновения, 
приготовленную пищу доставляют на пере-
довую в термосах. В случаях, когда доставка 
пищи на передовую затруднена, либо крат-
ность и время приема пищи определяется ис-
ключительно боевой обстановкой, военнос-
лужащие обеспечиваются продовольствием 
по норме довольствия 9 — индивидуальный 
рацион питания.

ИРП формируется исходя из климатиче-
ских условий несения службы и специфич-
ности выполняемых военнослужащими 
служебно-боевых задач. Основными ИРП яв-
ляются ИРП-П (повседневный), который вы-
дается в мирное время подразделению, дей-
ствующему изолированно от основных сил, 
в частности при проведении учений; ИРП-Б 
(боевой, образца 2007 года), выдается подраз-
делениям, участвующим в боевых действиях 
при невозможности или нецелесообразности 
обеспечения котлового довольствия. 

Ряд авторов [4] допускают вариант само-
стоятельного приготовления пищи из про-
дуктов, которые выдаются дополнительно 
к ИРП, — овощи, крупы с помощью малога-
баритных полевых печей — т.н. «печки-ще-
почницы», рассчитанных на приготовление 
пищи для небольших коллективов до отде-
ления включительно, однако практическое 
применение таких конструкций весьма огра-
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ничено, в том числе в связи с трудностями в 
получении и хранении топлива.

При составлении ИРП учитывается не 
только общая энергетическая ценность ра-
циона, важное значение имеет калорийная 
квота различных нутриентов. Кроме отдель-
ных случаев (ИРП для работников штабов, 
ИРП-А (авиационный), ИРП-С (специальный), 
в ИРП значительно увеличена калорийная 
квота жиров, что объясняется значительно 
более длительным и равномерным выделе-
нием энергии при метаболизме жиров, также 
в ИРП преобладают длинноцепочечные угле-
воды с замедленным высвобождением энер-
гии из пищевого субстрата. В особых случаях, 
когда необходимо обеспечить поступление в 
организм значительного количества энер-
гии (силы специального назначения, опера-
торы воздушных судов, средств связи и др.) 
в ИРП добавляют фрукты, шоколад, орехи, 
джем. Стандартный ИРП по числу элементов 
упаковки продуктов рассчитан на 4 приема 
пищи. Объясняется это тем, что в условиях 
боевых действий военнослужащему выделя-
ется всего 4 часа на сон, а это вызывает необ-
ходимость в дополнительном приеме пищи.

В условиях боевых действий, в том числе в 
зоне локального военного конфликта, боль-
шое значение придается питьевому режиму. 
Авторы указывают на необходимость употре-
бления военнослужащими не менее 1,5–2,0 
литров жидкости в сутки. ИРП-Б-2007 обеспе-
чивает военнослужащих субстратом для при-
готовления 1 чашки (200 мл) чая, 1 чашки (200 
мл) кофе, а также субстратом для приготовле-
ния 500 мл тонизирующего напитка (состав не 
уточняется). Оставшийся дефицит жидкости 
(примерно 1 литр) военнослужащий покрыва-
ет из индивидуального запаса воды (фляга), 
в который при необходимости добавляет та-
блетки «Аква-Септ» для обеззараживания.

В литературе [4, 17, 20] в настоящее время 
обсуждается метод свободного формирова-
ния ИРП по принципу конструктора, когда к 
оговоренному штатному набору продуктов 
могут быть добавлены продукты, необходи-
мые для выполнения служебно-боевых задач в 
сложных климатических, погодных условиях, 
сложной боевой обстановке, например, иссле-
дуется применение в ИРП меда и других про-
дуктов пчеловодства. Отдельные авторы [10, 
14] рассматривают возможность формирова-
ния ИРП на основе гомогенизированных пюре, 
что позволит значительно облегчить хране-
ние, транспортировку и использование ИРП, к 
тому же в процессе гомогенизации продукты, 
входящие в состав ИРП, можно дополнительно 
обогащать минералами, микроэлементами и 
пищевыми добавками, что предположительно 
позволит повысить адаптационные возмож-
ности организма военнослужащих. 

Рассмотрение продовольственного обе-
спечения Вооруженных Сил Украины пред-
ставляется нецелесообразным ввиду несоот-
ветствия нормативной базы фактическому 
положению пищевого довольствия.

Продовольственное обеспечение военнос-
лужащих стран-участниц НАТО варьирует в 
зависимости от конкретной страны [11].

Котловое довольствие военнослужащих 
в армии США, Бундесвере, Королевских Воо-
руженных Силах Великобритании осущест-
вляется по принципу системы общественно-
го питания [11, 24], при этом приготовление 
пищи осуществляется внешними контраген-
тами на основе аутсорсинга (США, ФРГ), либо 
обеспечивается силами гражданского обслу-
живающего персонала, принятого на работу 
в войсковые части (Великобритания, США). 
Рацион питания военнослужащего призван 
обеспечить в полной мере кулинарные и га-
строномические пристрастия, полный пере-
чень блюд котлового довольствия составля-
ет 262 наименования, норма выдачи порций, 
равно как и количество съеденной пищи 
определяется исключительно аппетитом во-
еннослужащих, поэтому говорить о систем-
ном подходе к продовольственному обеспе-
чению в армиях стран НАТО сложно. В рацион 
военнослужащих стараются ввести макси-
мальное количество свежих овощей и фрук-
тов, натуральных соков, снизить потребле-
ние жиров, при этом молочные продукты, как 
правило, используются с добавлением угле-
водсодержащих продуктов, также в рационе 
большое количество легко усваиваемых угле-
водов, в том числе в виде кондитерских изде-
лий и шоколада.

Отличается ситуация с продовольствен-
ным обеспечением в армиях Франции, Норве-
гии, Дании, Ирландии. Питание военнослужа-
щих в армиях этих стран [1] рассматривается 
как фактор, способствующей обеспечению 
адаптации военнослужащего к выполнению 
служебно-боевых задач. В первое полугодие 
службы, в период несения службы в составе 
учебных подразделений, военнослужащие 
получают т.н. «рацион новобранца», особен-
ностью которого является наличие в рационе 
кисломолочных продуктов, морепродуктов, 
свежих овощей и фруктов, рацион обогащен 
ненасыщенными жирными кислотами, каль-
цием, магнием фосфором, что приближает 
его по своим характеристикам к норме 5 про-
довольственного обеспечения ВС РФ — «Ле-
чебный паек». В период со второго полугодия 
службы военнослужащий получает продо-
вольственное обеспечение в зависимости от 
вида выполняемых служебно-боевых задач, 
т.н. «рацион мастера», при этом в рационе из-
начально делается упор на кисломолочные 
продукты, морепродукты, сложно-перевари-
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ваемые углеводы, число блюд в меню-расклад-
ке составляет 64. Военнослужащие после 45 
лет получают т.н. «рацион ветерана», в состав 
которого включены продукты, богатые клет-
чаткой, фруктоолигосахаридами, галактооли-
госахаридами, количество белка снижено на 
20% по сравнению с «рационом новобранца», 
также в рацион включено 40 граммов рафини-
рованного меда в сутки. В целом рацион воен-
нослужащих Франции и скандинавских стран 
можно рассматривать как лечебное питание, 
при этом необходимо отметить, что питание 
военнослужащих в этих странах двукратное, 
т.к. в вечерние часы военнослужащие счита-
ются свободными от службы и продоволь-
ственному обеспечению не подлежат.

ИРП армий НАТО варьируют в зависимо-
сти от страны. Штатные ИРП Армии США 
имеют 4 типа калорийностью от 1500 ккал 
до 2900 ккал, что позволяет обеспечить ми-
нимальный суточный расход энергии. Такой 
подход связан с тем, что ИРП является скорее 
дополнением к основному пищевому рацио-
ну, длительное использование ИРП в странах 
НАТО является скорее исключением, что свя-
зано с особенностью военной доктрины бло-
ка, основой которой является максимальное 
использование высокотехнологичных видов 
вооружения с минимизацией времени уча-
стия военнослужащих в боестолкновениях.

Важно отметить, что помимо собственно 
ИРП в армиях стран-участниц НАТО (США, 
Объединенное Королевство) есть т.н. «добав-
ки к рациону», которые представляют собой 
специальные продукты питания, в том числе 
пищевые добавки как правило, в форме паст, 
пюре, реже растворов для приготовления на-
питков, использование которых определяет-
ся исключительно театром военных действий 
(ТВД) локального военного конфликта. Точ-
ный их состав является секретным, известно, 
что в состав порошка для приготовления на-
питка входит витаминно-минеральный ком-
плекс, лимонная, яблочная и янтарная кисло-
ты, экстракт косточек и кожуры винограда, 
напиток используется военнослужащими 
для обеспечения питьевого режима на ближ-
невосточных ТВД. В состав паст традиционно 
включается сгущенное молоко и орехи, реже 
мед и орехи, применяется Армией Канады и 
Корпусом Канадских рейнджеров при выпол-
нении служебно-боевых задач в арктических 
и субарктических широтах.

Анализ небоевых потерь сил армий НАТО на 
ТВД военных конфликтов в Ираке, Афганиста-
не в 1989–1990, 2003–2013 годах, привели руко-
водство Альянса к необходимости пересмотра 
подходов к продовольственному обеспечению 
военнослужащих, участвующих в локальных 
военных конфликтах [11], поэтому можно счи-
тать, что в настоящее время система продо-

вольственного обеспечения военнослужащих 
НАТО находится в состоянии реформы.

Теоретически обосновывается нормиро-
вание пищевых рационов, разрабатываются 
мобильные полевые комплексы, в том числе 
индивидуального пользования для приготов-
ления пищи, оптимизируется состав ИРП, боль-
шое значение придается эпидемиологической 
безопасности питания военнослужащих.

Пищевой фактор имеет важное значение 
для формирования функциональной адапта-
ции у военнослужащих. Ряд авторов [5] счи-
тают необходимым учитывать состояние пи-
тания лиц, поступающих на военную службу, 
что является необходимым как для оценки 
текущего уровня физического развития при-
зывников, так и для прогноза существую-
щего функционального резерва адаптации, 
оценки пищевого статуса, прогнозирования 
мероприятий по его коррекции. Традицион-
но рассматривается вариант недостаточного 
питания [15, 22] и связанные с ним мероприя-
тия по коррекции дефицита массы тела у при-
зывников, поскольку установлена достовер-
ная средняя взаимосвязь между дефицитом 
массы тела призывника и нарушением фор-
мирования резерва функциональной адап-
тации в первые шесть месяцев службы, что 
ведет к достоверному росту частоты острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 
осложнений ОРВИ, пневмоний, в том числе на 
основе индекса ОРВИ/пневмония, росту тяже-
сти и продолжительности ОРВИ и пневмонии 
у данной категории военнослужащих. Авто-
ры считают необходимым учитывать также 
геоклиматическую разницу между регионом, 
из которого призывник поступает на службу 
и регионом прохождения военной службы им 
же, что, по данным литературы, связано с ло-
кальными особенностями аминокислотного, 
и витаминно-минерального спектра пище-
вых продуктов [18, 27, 28]. Имеются данные 
о различии показателей функциональной 
адаптации, связанных с отличиями рациона 
питания у призывников из города и сельской 
местности, а также у призывников с различ-
ными уровнями образования, что авторы 
объясняют культурологическими различи-
ями в подходах к формированию рационов 
питания, а также различной степенью до-
ступности пищевых продуктов для разных 
социальных групп населения [26, 30, 36].

Хорошо изученными [36] являются влия-
ние пищевого рациона на показатели функ-
циональной адаптации горнорабочих, что по-
зволяет сделать предварительный прогноз 
их текущего физического состояния и суще-
ствующего резерва функциональной адапта-
ции при поступлении на военную службу.

При этом авторы [36] указывают на раз-
личия между долженствующим подходом, 
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детально описывающим необходимую энер-
гетическую ценность рациона, калорийные 
квоты основных нутриентов, содержание 
в рационе витаминов и микроэлементов, и 
фактическим питанием горнорабочих. Так-
же подчеркивают дисбаланс энергетиче-
ской ценности рациона в диапазоне 20–40% 
ниже долженствующего уровня, избыточную 
энергетическую ценность вечернего приема 
пищи, снижение содержания незаменимых 
аминокислот, в первую очередь лизина, мети-
онина и триптофана в рационе фактического 
питания горнорабочих. Авторы [24] подчер-
кивают дефицит фосфора, магния, витамина 
В1, витамина В2, витамина В6 в рационе фак-
тического питания горнорабочих. Некоторые 
авторы [11, 28] останавливаются на дефиците 
витамина С и селена в фактическом рационе 
горнорабочих, при этом часть авторов [25] 
считает гипоселеноз относительным, вы-
званным повышенной потребностью горно-
рабочих в селене, часть авторов [16] считает 
гипоселеноз проявлением локальной недоста-
точности пищевого рациона, обусловленной 
территорией проживания и не связанной с 
влиянием подземной работы в угольной шах-
те. Вне зависимости от причин гипоселеноза 
допустимо утверждение, что дефицит селена 
оказывает дополнительное отрицательное 
влияние на существующий уровень функци-
ональной адаптации иммунной системы и 
кардио-респираторного комплекса у горнора-
бочих, при этом лабораторно определяемая 
распространенность гипоселеноза среди гор-
норабочих по данным литературы [29] выше 
чем в основной популяции региона, в возраст-
ной группе 30–39 лет и в группе 10–15 лет под-
земного стажа может достигать 25–30 %.

Ряд авторов [29] подчеркивают роль не-
насыщенных жирных кислот в обеспечении 
адекватного физической нагрузке уровня 
адаптации кардио-респираторного комплек-
са у горнорабочих. При этом традиционной 
рекомендацией является введение в рацион 
достаточного количества продуктов на осно-
ве морских видов рыбы, что полностью оправ-
дано теоретически, но сложно выполнимо на 
практике, в связи с высокой экономической 
стоимостью, что делает рассматриваемые ре-
комендации непривлекательными для самих 
горнорабочих. 

Отмечен положительный эффект от ис-
пользования специальных пищевых добавок 
для коррекции рациона горнорабочих. Ав-
торы [3, 19] предлагают различные методи-
ки, опираясь на свое видение целей и задач 
проводимой коррекции рациона. Описано 
применение карнитина с комплекса с нена-
сыщенными жирными кислотами; лизина и 
лецитина, и комбинации в витаминами груп-
пы В и про- и пребиотиками, ряд других ме-

тодик. Важно отметить, что эффективность 
рассматриваемых методик напрямую свя-
зана с коррекцией продуктового набора ис-
ходного рациона, без проведения которого 
эффективность предложенных методик со-
храняется исключительно на период приема 
биологически активных добавок, при этом 
финансовые затраты на их прием позволяют 
поднять вопрос о целесообразности исполь-
зования предложенных методик.

Достаточно привлекательными являют-
ся методики, основанные на использовании 
пищевых добавок на основе микроводорос-
ли Spіrulіna Platentіs для коррекции рациона 
питания горнорабочих. Описано [19] положи-
тельное влияние коррекции рациона питания 
горнорабочих добавлением 4 граммов спиру-
лины в сутки на показатели их функциональ-
ной адаптации, при этом коррекция первич-
ного продуктового набора рациона питания 
проводилась в неполном объеме относитель-
но представленных авторами рекомендаций.

Поэтому представляестя перспективным 
проведение даньнейших исследований, на-
правленных на снижение дозировки спиру-
лины, при одновременной коррекции про-
дуктового набора пищевого рациона.

Очень важен адекватный питьевой режим, 
значение которого в формировании адап-
тационных резервов у горнорабочих под-
черкивается рядом авторов. В то же время 
отмечено, что после прекрашения работы в 
угольных шахтах, допустимым для горнора-
бочих является употребление 1,5–2,0 литров 
жидкости в день, что соответсвует рекомен-
дациям для основной популяции населения. 

Следует отметить, что рекомендуемый ра-
цион питания горнорабочих качественно и 
количественно отличается от фактического 
рациона, принятого в основной популяции, 
в том числе по калорийной квоте основных 
нутриентов. Так, если в основной популяции 
населения рекомендованной калорийной 
квотой белков : жиров : углеводов в рационе 
принято считать 12:25:63 [6], при этом допу-
стимы колебания энергетической ценности 
рациона в зависимости от уровня среднесу-
точных затрат энергии, то для горнорабочих 
в холодный период года обосновано приме-
нение калорийной квоты 14:35:51 [7], в том 
числе на период до года после прекращения 
работы в угольных шахтах при условии кор-
рекции энергетической ценности рациона. 
Отмечено, что сохранение указанной кало-
рийной квоты позволяет обеспечить адапта-
цию горнорабочих к иным видам деятельно-
сти после прекращения шахтерского труда. 
Особенно подчеркивается соблюдение ука-
занной калорийной квоты в холодный пе-
риод года в период первых 12 месяцев после 
прекращения работы в угольных шахтах.
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Таким образом, можно предполагать, что 
несбалансированное и нерациональное пита-
ние горнорабочих, обусловленное дефицитом 
незаменимых аминокислот, витамина В1, вита-
мина В2, витамина В6, аскорбиновой кислоты, 
магния, фосфора и селена, при недостаточной 
энергетической ценности рациона и непра-
вильном распределении поступления энергии 
по приемам пищи приведут к изначально низ-
ким показателям физического развития и сни-
женным показателям функциональной адапта-
ции кардио-респираторного комплекса.

В первое полугодие военной службы, ког-
да формирование адаптационных резервов 
протекает с максимальным напряжением, 
пищевой фактор играет особую роль в фор-
мировании и развитии адаптации к условиям 
войсковой обитаемости и служебно-боевой 
деятельности. Авторы [32] подчеркивают 
взаимосвязь специальных показателей во-
енно-профессиональной работоспособности, 
связанных с выполнением специфических 
профессиональных навыков, в том числе в 
обстановке, приближенной к боевой, с ка-
чеством продовольственного обеспечения 
военнослужащих. При этом традиционно 
показатели выполнения специальных упраж-
нений, которые позволяют оценить силу, вы-
носливость и умение оперативно оценивать 
и реагировать на изменяющуюся обстанов-
ку связывают с соблюдением требований, 
предъявляемых к энергетической ценности 
рациона, количеству в рационе белка, обеспе-
ченности рациона витамином С.

Реже авторы [13] указывают на необхо-
димость соблюдения суточных норм потре-
бления витаминов, при этом сами нормы 
потребления витаминов и микроэлементов 
варьируют в зависимости от характера воен-
ного труда и боевой обстановки, также учи-
тывается климатический регион. Такая ва-
риабельность требований связана с тем, что 
гигиеническому нормированию подлежит 
в первую очередь рацион мирного времени 
в условиях, когда военнослужащий преоб-
ладающую часть времени проводит в месте 
постоянного расположения подразделения. 
Предполагается, что достигнутые в процес-
се адаптации к условиям служебно-боевой 
деятельности функциональные резервы по-
зволят военнослужащему в полном объеме 
выполнять служебно-боевые задачи в боевой 
или близкой к боевой остановке на протяже-
нии 3–5 дней при условии соблюдения соот-
ветствия энергетической ценности рациона и 
фактических среднесуточных затрат энергии. 
При этом фактические энергетические затра-
ты военнослужащих в боевой обстановки в ус-
ловиях современного локального конфликта 
определены весьма условно, предполагается, 
что среднесуточный расход энергии военнос-

лужащим массой тела 80 кг в условиях бое-
вых действий на современном ТВД находится 
в пределах 4500–6500 ккал, в зависимости от 
времени года, военно-учетной специальности 
и условий войсковой обитаемости.

Авторы [33] отмечают различное значение 
пищевого фактора в формировании резервов 
адаптации у военнослужащих различных воз-
растных групп. Так, в возрасте до 20 лет имеет 
большое значение достаточное обеспечение 
рациона полноценным белком, при условии 
наличия в рационе суточной нормы аскорби-
новой кислоты; в возрасте старше 30, особен-
но старше 35 лет, авторы подчеркивают роль 
наличия в рационе достаточного количества 
ненасыщенных жирных кислот, витаминов 
группы В, фосфора, магния, клетчатки и про-
дуктов, обладающих про- и пребиотическими 
свойствами. Отдельно подчеркивается роль 
витамина Р для обеспечения адаптации сосу-
дистого компонента микроциркуляции. 

Некоторые авторы [15] при поступлении 
на службу призывников, имеющих дефицит 
питания либо расстройства адаптации свя-
занные с регионом проживания, характером 
занятости, финансовым положением семьи 
призывника, рекомендуют применять к дан-
ным военнослужащим лечебный рацион пи-
тания — «Норма 5 — лечебный паек» продо-
вольственного обеспечения на период до 3 
месяцев при сохранении уровня физической 
активности, регламентированной НФП-2009. 
Эти рекомендации не нашли применения в во-
йсках как из-за сложности прогнозирования 
потребности подразделения в продоволь-
ствии, так и в связи с длительно существую-
щей практикой назначения военнослужащих 
с явными расстройствами адаптации на вспо-
могательные должности, где уровень нагру-
зок и активности ниже.

Влияние пищевого фактора на показате-
ли функциональной адаптации и глубину 
резервов функциональной адаптации у во-
еннослужащих участников локальных воен-
ных конфликтов в литературе рассмотрено 
недостаточно, поскольку большинство ав-
торов [12] среди причин, способствующих 
расстройству адаптации у данной категории 
военнослужащих, основное внимание уделя-
ют лишь влиянию войсковой обитаемости и 
служебно-боевой деятельности.

В то же время использование специальных 
пищевых добавок для повышения уровня во-
енно-профессиональной работоспособности 
у военнослужащих, принимающих участие в 
локальном военном конфликте, в литературе 
рассматривается достаточно широко.

Преимущество авторы [13] отдают вита-
минно-минеральным комплексам, делая ак-
цент на возможности совмещения с различ-
ными биологически-активными веществами, 
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выбор которых определяется характеристи-
ками, качественный и количественный рост 
которых необходимо обеспечить, при этом 
практически все авторы подчеркивают, что 
предлагаемые методики позволяют лишь мак-
симально полно и рационально использовать 
уже имеющийся функциональный резерв, не 
обеспечивая его рост и накопление, что явля-
ется слабой стороной предлагаемых методик. 

В основу предлагаемых методик положено 
сочетание высокодозовых витаминно-мине-
ральных комплексов с препаратами яблочной 
и янтарной кислоты, карнитина, женьшеня, 
добавлением легкоусваиваемых углеводов, 
т.е. такого рода комбинации биологически ак-
тивных добавок направлены на обеспечение 
организма добавочным количеством энергии 
с максимально быстрой её утилизацией. 

Использование на протяжении длительно-
го (не менее 2 месяцев) комплекса биологи-
чески активных добавок у военнослужащих 
практически не описано, что не исключает на-
личия подобных исследований, отраженных в 
литературе для служебного пользования.

Оценивая значение пищевого фактора для 
поддержания функциональной адаптации, 
авторы [34] делают упор на уровне физиче-
ской подготовки и функциональной адап-
тации военнослужащих, направляемых для 
выполнения служебно-боевых задач в зону 
локального военного конфликта, подчерки-
вая, что при достаточном уровне военно-про-
фессиональной работоспособности пищевой 
фактор играет второстепенное значение.

При этом предполагается, что в условиях 
выполнения служебно-боевых задач в зоне ло-
кального военного конфликта, организм воен-
нослужащего подвергается системному воз-
действию ряда вредных и опасных факторов 
военного труда, в том числе — нерациональ-
ному режиму труда и отдыха, нагревающему 
либо охлаждающему производственному ми-
кроклимату, воздействию импульсного шума, 
локальной и общей вибрации, а также специ-
фическим стресс-индуцированным реакци-
ям. Указанные факторы ведут к повышению 
потребности организма в витаминах группы 
В, витамине С, незаменимых аминокислотах, 
кальции, фосфоре, магнии.

Отдельно авторы [31] указывают на необ-
ходимость обеспечения адекватного питье-
вого режима для военнослужащих с потре-
блением не менее 2 литров воды в сутки, что 
позволяет обеспечить приемлемый уровень 
базовых метаболических процессов и избе-
жать при этом перегрузки почек.

Неорганизованное, т.е. самостоятельное 
обеспечение себя продовольствием военнос-
лужащих в зоне локального военного кон-
фликта, в т.ч. охоту, рыбалку, сбор грибов, 
ягод, орехов и пр., авторы [31] считают не-

приемлемым в связи с высоким уровнем эпи-
демической опасности.

Необходимо отметить, что длительное те-
чение локальных военных конфликтов, при 
которых значительное число военнослужа-
щих на протяжении длительного периода 
выполняют служебно-боевые задачи в непо-
средственной близости от линии разграни-
чения, является скорее уникальным для со-
временных театров военных действий. 

С учетом опыта длительного пребыва-
ния военнослужащих ряда стран НАТО с ин-
структорской и полицейской миссией в зоне 
локальных военных конфликтов в период 
2000–2015 годов можно отметить, что реша-
ющее значение в сохранении и развитии во-
енно-профессиональной работоспособности 
военнослужащих, в том числе с помощью 
пищевого фактора придается не разработке 
специальных пищевых добавок к рациону пи-
тания, а оптимизации продовольственного 
обеспечения, в том числе с помощью разра-
ботки нового оборудования и инвентаря для 
приготовления, хранения и выдачи пищи в 
полевых условиях [2].

В заключение следует подчеркнуть, что 
качественный пересмотр и усовершенство-
вание системы продовольственного обе-
спечения в локальных войнах позволит во-
оруженным силам получить и реализовать 
необходимое преимущество на поле боя.
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