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РЕЗЮМЕ. Введение. Мониторинг физического развития и самооценки нутритивного 
статуса подростков позволяет выявить наиболее значимые факторы, влияющие на сохра-
нение здоровья подрастающего поколения. Цель исследования — дать оценку нутритив-
ного статуса и объективности его восприятия подростками в Санкт-Петербурге. Матери-
алы и методы. Представлены данные обследования 423 старших школьников в возрасте 
от 15 до 17 лет. Исследование включало соматометрию, оценку массо-ростового индекса 
по WHO Growth Reference 2007 и анкетирование, позволяющее охарактеризовать тело-
сложение, удовлетворенность формами тела, приверженность к активному образу жизни. 
Результаты. Оптимальное соотношение длины и массы тела у девушек регистрирова-
ли чаще (72,1%), чем у юношей (57,7%). У лиц женского пола преобладали отклонения, 
обусловленные дефицитом массы тела; у представителей мужского пола — недостаточ-
ность массы тела и избыточный вес встречались одинаково часто. Свое тело избыточно 
полным считают 23,1% девушек, хотя объективно избыточную массу имеют только 8,7% 
респондентов. Доля юношей, считающих себя полными, практически совпала с числом 
подростков с высоким показателем массо-ростового индекса. Применяют меры по кор-
рекции массы тела 14,5% девушек и 3,9% юношей. Выводы. Самооценка нутритивного 
статуса школьниками существенно отличается от объективной характеристики, прове-
денной нами. Поведение, направленное на коррекцию веса в большей степени характерно 
для лиц женского пола, чем для ровесников мужского пола; однако общая доля школьни-
ков, следящих за массой тела ниже, чем рекомендуемый Всемирной организацией здра-
воохранения уровень. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростки, школьники, физическое развитие, нутритивный 
статус, самооценка телосложения
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ABSTRACT. Introduction. Monitoring the physical development and self-assessment of the 
nutritional status of adolescents allows us to identify the most significant factors influencing the 
preservation of the health of the younger generation. Purpose of the study: to assess the nutritional 
status and the objectivity of its perception by adolescents in Saint Petersburg. Materials and 
methods. Data from a survey of 423 senior schoolchildren aged 15 to 17 years are presented. 
The study included somatometry, assessment of the weight-height index according to the “WHO 
Growth Reference 2007” and a questionnaire to characterize the physique, satisfaction with body 
shape, and commitment to an active lifestyle. Results. The optimal ratio of length and body 
weight was recorded more often in girls (72.1%) than in boys (57.7%). In females, deviations due 
to underweight predominated; among males, underweight and overweight were equally common. 
23.1% of girls consider their bodies to be overweight, although only 8.7% of respondents are 
objectively overweight. The proportion of young men who consider themselves overweight 
practically coincided with the number of adolescents with a high mass-height index. 14.5% of 
girls and 3.9% of boys take measures to correct body weight. Conclusions. Self-assessment of 
nutritional status by schoolchildren differs significantly from the objective characteristics carried 
out by us. Behavior aimed at weight correction is more typical for females than for male peers; 
however, the overall proportion of schoolchildren watching their weight is lower than the WHO 
recommended level.

KEYWORDS: teenagers, schoolchildren, physical development, nutritional status, self-esteem 
of physique

сы и длины тела играют объективное восприя-
тие своего телосложения, мотивированность к 
рацио нализации питания, режима дня, чередова-
нию умственной и физической нагрузки [10–13]. 
Мониторинг физического развития и самооценки 
нутритивного статуса позволяет выявить наибо-
лее значимые факторы, влияющие на сохранение 
здоровья подростков [14, 15]. Учитывая данное 
обстоятельство, мы провели обследование под-
ростков, проживающих в мегаполисе.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дать оценку нутритивного статуса и объ-
ективности его восприятия подростками в 
Санкт-Петербурге.

ВВЕДЕНИЕ

Распространенность нерационального пита-
ния и обусловленных им патологических состоя-
ний, несмотря на значительные усилия системы 
здравоохранения, не имеет устойчивой тенден-
ции к стабилизации и снижению в большинстве 
стран [1, 2]. Ряд исследований, проведенных в 
России, выявили высокий уровень отклонений 
в физическом развитии детей и подростков [3]. 
Многочисленные факторы, ассоциированные 
с питанием, уровнем физической активности, 
интенсивностью учебной нагрузки способны 
вызвать отклонения в нутритивном статусе под-
растающего поколения [4–9]. Важную роль в 
поддержании оптимального соотношения мас-
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В кросс-секционном обсервационном иссле-
довании приняли участие 423 (319 лиц женского 
и 104 — мужского пола) учащихся старших клас-
сов двух средних общеобразовательных школ 
Санкт-Петербурга в возрасте от 15 до 17 лет. 
Все учащиеся письменно подтвердили согласие 
на участие в исследовании, включавшее сомато-
метрию (рост стоя и масса тела) и интервьюи-
рование с помощью специально разработанной 
анкеты. Соматометрическая часть исследования 
проведена во время медицинского осмотра в на-
чале учебного года на оборудовании, прошедшем 
метрологическую поверку. Для интервьюирова-
ния использовали сервис «Яндекс.Формы».

При оценке нутритивного статуса мы ру-
ководствовались методикой WHO Growth 
Reference 2007 и программой WHO AnthroPlus 
(антропометрический калькулятор) [10, 11]. 
В зависимости от соответствия значения мас-
со-ростового индекса (индекс массы тела, body 
mass index — BMI) нормативам центильной 
шкалы выделены следующие варианты: опти-
мальный нутритивный статус (ОНС; 15–85-й 
перцентили), пониженное питание (ПП; 15–5-й  
перцентили), недостаточность питания (НП; 
ниже 5-го перцентиля), избыточная масса тела 
(ИзМТ; 85–95-й перцентили); ожирение (Ож) 
регистрировалось при превышении значения 
BMI показателей 95-го перцентиля.

При интервьюировании подросткам пред-
лагали самостоятельно дать характеристи-
ку своему телосложению, выразить степень 
удовлетворенности весом и формой тела; от-
метить применение диеты и/или других спо-
собов для регулирования массы тела.

Статистическая обработка материала иссле-
дования выполнена методами вариационной 

статистики с помощью прикладных программ 
STATISTICA v.10.0, StatSoft, США. Получен-
ные показатели представлены в виде Р [ДИ]%, 
где Р — процентная доля, ДИ — 95% дове-
рительный интервал для доли. Значимость 
межгрупповых различий признаков проводи-
лась с использованием χ2-критерия Пирсона (с 
поправкой Йейтса). Различия результатов счи-
тались статистически значимыми при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные ранее исследования в 
Санкт-Петербурге показали, что значительная 
часть подростков мегаполиса имеют отклонения 
в нутритивном статусе как за счет дефицита, так 
и избыточной массы тела [16–18]. Распределе-
ние школьников, принявших участие в нашем 
исследовании, по вариантам нутритивного ста-
туса представлено в таблице 1. У большинства 
учащихся отмечено соответствие массы тела их 
росту стоя, ОНС чаще регистрировался у деву-
шек, чем у юношей (р=0,006). Недостаточность 
питания отмечалась чаще у юношей, чем у ро-
весниц (р=0,04), причем уровень НП выше, чем 
рекомендуемый Организацией Объединенных 
Наций (ООН) к достижению в 2025 г. [2]. По-
ниженное питание одинаково часто отмечалось 
в обеих гендерных группах. Полученные нами 
данные согласуются с результатами метаана-
лиза исследований, проведенных в Российской 
Федерации и странах ближнего зарубежья [19]. 
В группе лиц мужского пола чаще регистрирова-
лась ИзМТ (р=0,02) и ожирение, чем у девушек, 
что совпадает с данными других исследований. 
Однако следует отметить, что участники на-
шего исследования реже имели значения BMI, 
соответствующие ожирению, чем подростки, 
обследованные другими авторами [20, 21].

Таблица 1
Характеристика нутритивного статуса подростков (%, [95%ДИ])

Table 1
Characteristics of the nutritional status of adolescents (%, [95%CI])

Нутритивный статус /
Nutritional status

Девушки /
Girls 

n=319

Юноши /
Young men

n=104

Всего /
Total

n=423

Примечание /
Note

НП / M 1,9 [1,3–2,5] 5,7 [3,4–8,0] 2,8 [2,1–3,6] Р=0,04; χ2=4,3
ПП / RN 16,3 [14,4–18,3] 16,3 [12,7–19,9] 16,3 [14,5–18,1]

ОНС / ONS 72,1 [69,6–74,6] 57,7 [52,9–62,5] 68,5 [66,3–70,7] Р=0,006; χ2=7,5
ИзМТ / OW 8,1 [6,7–9,6] 16,3 [12,7–19,9] 10,2 [8,6–11,7] Р=0,02; χ2=5,7

Ож / O 1,6 [0,9–2,3] 4,0 [2,1–5,9] 2,2 [1,5–2,9]

Примечание: НП — недостаточность питания; ПП – пониженное питание; ОНС — оптимальный нутритивный статус; ИзМТ — 
избыточная масса тела; Ож — ожирение.

Note: M — malnutrition; RN — reduced nutrition; ONS — optimal nutritional status; OW —overweight; O — obesity.
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Мы проанализировали варианты восприя-
тия школьниками своего тела по степени упи-
танности, данные представлены в таб лице 2. 
Большинство подростков оценивали свое тело-
сложение как нормальное; девушки несколько 
чаще, чем юноши, но разница показателей не 
имеет статистической значимости. В группе 
девушек 23,1% респондентов считали себя 
«полными» и «очень полными», хотя только 
у 8,7% участниц исследования значение BMI 
было выше средних нормативов. Количество 
юношей, считающих себя «полными», прак-
тически совпало с долей подростков с ИзМТ и 
ожирением. Несмотря на то, что у 4% юношей 
выявлено ожирение, «очень полным» свое тело 
никто не считает. Доля и девушек, и юношей, 
считающими себя «худыми» и «очень худыми», 
ниже, чем доля школьников с недостаточно-
стью питания и пониженным питанием по по-
казателям BMI. Полученные нами результаты 
совпадают с данными других авторов [13, 22].

Очень важным показателем для подрост-
ков является удовлетворенность весом свое-
го тела. Большинство респондентов (35,5%) 
относились нейтрально и еще 31,0% школь-
ников были довольны массой тела, данные 
представлены в таблице 3. Практически 1/3 
респондентов «недовольны» и «очень недо-

вольны» массой своего тела; чаще недоволь-
ны юноши, но разница показателей не имеет 
статистической значимости.

Характеристика удовлетворенности фор-
мой своего тела представлена в таблице 4. 
Нейтральное отношение к форме тела отмеча-
ют 35,5% участников исследования; доволь-
ны своим телосложением 31,0% подростков; 
разницы показателей в зависимости от пола 
не выявлено. Также одинаковое количество 
лиц женского и мужского пола были «недо-
вольны» и «очень недовольны» формой тела, 
они составили 33,5% всех респондентов.

Разное решение проблемы неудовлетво-
ренности своим весом продемонстрировали 
участники исследования, данные показаны в 
таблице 5. Юноши считают, что их вес нор-
мальный и не предпринимают никаких усилий 
для коррекции массы тела чаще, чем девуш-
ки (р=0,003). Изменить (снизить) массу тела 
хотели бы 40,1% школьников, но не готовы 
корректировать питание и/или физическую 
нагрузку. Придерживаются диеты и/или зани-
маются дополнительно физическими упраж-
нениями девушки чаще, чем их сверстники 
мужского пола (р=0,005). Наши результаты 
согласуются с данными публикаций, в кото-
рых также указывается, что доля подростков, 

Таблица 2
Распределение школьников по вариантам восприятия своего тела (% [95%ДИ])

Table 2
Distribution of schoolchildren according to their body perception options (% [95%CI])

Восприятие тела / 
Perception of your body

Девушки / Girls
n=319

Юноши / Young men 
n=104

Всего / Total
n=423

Примечание / 
Note

Очень худое / Very thin 1,4 [0,6–2,2] 7,8 [5,2–10,4] 3,4 [2,4–4,5] Р=0,003; χ2=8,9

Худое / Thin 7,3 [5,6–9,0] 7,8 [5,2–10,4] 7,4 [6,0–8,8] –

Нормальное / Normal 68,2 [65,1–71,3] 64,7 [60,0–69,4] 67,1 [64,5–69,7] –

Полное / Portly 20,0 [17,3–22,7] 19,7 [15,7–23,6] 19,9 [17,7–22,1] –

Очень полное / Very portly 3,1 [2,0–4,2] 0 2,2 [1,4–3,0] –

Таблица 3
Распределение школьников по удовлетворенности весом своего тела (% [95%ДИ])

Table 3
Distribution of schoolchildren by satisfaction with their body weight (% [95%CI])

Отношение к весу своего тела / 
Attitude towards your body weight

Девушки / Girls
n=319

Юноши / Young men 
n=104

Всего / Total
n=423

Очень недоволен / Very dissatisfi ed 5,4 [3,9–6,9] 5,9 [3,6–8,2] 5,6 [4,3–6,9]

Недоволен / Dissatisfi ed 23,6 [20,7–26,5] 29,4 [24,9–33,8] 25,5 [23,1–27,9]

Доволен / Happy 26,8 [24,1–29,6] 21,6 [17,7–25,6] 25,1 [22,7–27,5]

Нейтральное отношение / Neutral attitude 44,2 [40,9–47,5] 43,1 [38,3–47,9] 43,8 [41,1–46,5]
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предпринимающих меры коррекции веса, ниже 
рекомендуемого Всемирной организацией здра-
воохранения [11, 13, 23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ нутритивного статуса школьников 
мегаполиса выявил, что значительная часть уча-
щихся имеет отклонения, обусловленные как из-
быточной массой тела, так и недостаточностью 
питания. В большей степени отклонения ха-
рактерны для юношей, чем для девушек. Само-
оценка физического развития школьниками су-
щественно отличается от объективной характе-
ристики, проведенной нами. Девушки чаще, чем 
юноши считают свое тело слишком упитанным, 
хотя избыточную массу имеет лишь каждая де-
сятая участница исследования. Поведение, на-
правленное на коррекцию веса, в большей сте-
пени характерно для лиц женского пола, чем для 
ровесников мужского пола. Следует отметить, 
что общая доля школьников, контролирующих 
массу тела с помощью диеты и/или физической 
нагрузки, ниже, чем рекомендуемый Всемирной 
организацией здравоохранения уровень. Прове-
денное нами исследование является пилотным 
и создает предпосылки для углубленного изуче-
ния нарушений пищевого поведения.
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Таблица 4
Распределение школьников по удовлетворенности формой своего тела (% [95%ДИ])

Table 4
Distribution of schoolchildren's satisfaction with their body shape (% [95%CI])

Отношение к форме тела / 
Attitude towards the shape of body

Девушки / Girls
n=319

Юноши / Young men 
n=104

Всего / Total
n=423

Очень недоволен / Very dissatisfi ed 5,9 [4,3–7,5] 5,9 [3,6–8,2] 5,9 [4,6–7,2]

Недоволен / Dissatisfi ed 27,7 [24,7–30,6] 27,5 [23,1–33,7] 27,6 [25,1–29,7]

Доволен / Happy 30,0 [26,9–33,1] 33,3 [26,7–39,9] 31,0 [28,4–33,6]

Нейтральное отношение / Neutral attitude 36,4 [33,2–39,6] 33,3 [26,7–39,9] 35,5 [32,9–38,1]

Таблица 5
Распределение школьников по вариантам коррекции массы тела (% [95%ДИ])

Table 5
Distribution of schoolchildren by options for body weight correction (% [95%CI])

Проведение коррекции / 
Carrying out correction

Девушки / Girls
n=319

Юноши / Young 
men n=104

Всего / Total
n=423

Примечание/
Note 

Нет, вес нормальный / 
No, normal weight

43,2 [39,9–46,5] 60,8 [56,2–65,4] 48,7 [45,9–51,5] Р=0,003; χ2=8,6

Нет, но хочу снизить вес / 
No, but I want to lose weight

42,3 [39,0–45,6] 35,3 [30,6–40,0] 40,1 [37,4–42,8]

Да, применяю / Yes, I do 14,5 [12,1–16,9] 3,9 [2,0–5,8] 11,2 [9,5–12,9] Р=0,005; χ2=7,9
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