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Введение. Целью настоящего исследования являлось изучение состояния питания детей школьного возраста, проживающих в 
моногороде.
Материал и методы. Для оценки питания применена компьютерная тест-программа анализа частоты потребления пищи 
«Анализ состояния питания человека» дифференцированно по классам обучения для школьников в возрасте 7–10 лет (младшие 
классы), 11–13 лет (среднее звено обучения) и 15–16 лет (старшие классы). Общая численность выборки составила 612 школь-
ников. Сравнительный анализ качественных и количественных показателей состава пищевого рациона проводили на основании 
действующих нормативных документов.
Результаты. Во всех возрастных группах учащихся выявлен дисбаланс поступления макро- и микронутриентов с рационами 
питания, который обусловлен разбалансированностью продуктового набора. В суточном рационе детей 7–16 лет отмечена 
достаточно адекватная энергетическая ценность, однако они были дефицитны по содержанию общего белка (89–96,4%) и 
избыточны по жирам (100,4–124,3%) и углеводам (105,3–118,5% физиологической нормы). Содержание белка животного про-
исхождения в суточных рационах всех школьников оказалось ниже норм физиологической потребности и составляло 88; 85,4; 
90,7% соответственно. Рационы были дефицитны по содержанию в них мяса и мясопродуктов (68,1–73,2% от рекомендуемого 
уровня потребления), рыбы и морепродуктов (32,9–47,5%), яиц (62,3–82,4%), молока и молочных продуктов (48,5%–72,1% в 
сутки), хлебобулочных изделий (79,4–93,6%), картофеля (62,9–71,7%). На фактическое потребление продуктов питания и 
поступление нутриентов оказывает влияние возраст школьника (коэффициент детерминации – 0,53).
Заключение. Разработка программ по оптимизации питания школьников должна проводиться с учётом выявленных нарушений 
и носить региональный характер.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  школьники; фактическое питание; микронутриенты; продуктовый набор; физио-
логические нормы.
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The purpose of this study was to evaluate the nutritional status of school-age children living in mоnоtown. 
Material and methods. A computer test was used to assess nutrition, namely, the program of the analysis of the frequency of food consumption 
«Human nutrition analysis» differentiated by classes of education for schoolchildren aged 7-10 years (junior classes), 11-13 years (middle 
link of education) and 15-16 years (high school). The total sample size amounted to 612 schoolchildren. The comparative analysis of quali-
tative and quantitative indices of the composition of the diet was carried out based on existing regulations. 
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Results. In all age groups of schoolchildren, an imbalance in the intake of macro- and micronutrients with diets was revealed, which was 
due to the imbalance of the food set. In the daily diet of children of 7-16 years, there was a fairly adequate caloric value, however, they were 
deficient in total protein (89.0-96.4%) and excessive in fat (100.4-124.3%) and carbohydrates (105.3-118.5% of physiological norms). 
The protein content of animal origin in the daily diets of all schoolchildren was below the norms of physiological needs and accounted for 
88.0%, 85.4%, 90.7%, respectively. Diets were scarce in their content of meat and meat products (68.1-73.2% from the recommended level 
of consumption), fish and seafood (32.9-47.5%), eggs (62.3-82.4%), milk and dairy products (48.5%-72.1% per day), bakery products 
(79.4-93.6%), potatoes (62.9-71.0%). Actual food consumption and the intake of nutrients are influenced by the age of the schoolchild (the 
determination coefficient of 0.53). 
Conclusion. The development of programs to optimize the nutrition of schoolchildren should be carried out in the light of previously identified 
violations corresponding to the regional nature. 

K e y w o r d s :  schoolchildren; actual nutrition; micronutrients; food set; physiological norms.
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Введение
Школьный период характеризуется достаточно интен-

сивными процессами роста у детей, а также сопровождается 
высокими умственными нагрузками при учёбе в школе и дома 
при выполнении домашних заданий. В связи с этим школь-
никам необходимо не только восполнять физиологическую 
потребность нутриентов и энерготраты с рационами питания, 
но и сама организация питания должна носить профилакти-
ческую направленность [1–3]. Здоровое, сбалансированное 
и безопасное питание может обеспечить ребёнку алиментар-
ную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды, 
способствует профилактике заболеваний [4–6]. Многочис-
ленные эпидемиологические исследования по изучению 
питания взрослого населения, а также детей и подростков, 
проводимые в последние годы у нас в стране, указывают на 
недостатки в организации питания независимо от возрастной 
группы. Данные обстоятельства отражаются и на состоянии 
здоровья детского населения. Алиментарнозависимые забо-
левания составляют значительную долю в общей структуре 
заболеваемости детского населения. У детей и подростков 
отмечается высокая частота болезней обмена веществ, ане-
мий; заболеваний желудочно-кишечного тракта, и их рас-
пространённость увеличивается за последние годы [7–10]. 
В среднем распространённость избыточной массы тела и 
ожирения среди школьников составляет 7–15% по всем по-
ловозрастным группам [11]. Кемеровская область – Кузбасс 
не является исключением. Ранее в Сибирском регионе уже 
проводились исследования по изучению особенностей пи-
тания, пищевого поведения у школьников в моногородах 
[12, 13], были выявлены нарушения и разработаны програм-
мы, направленные на профилактику микронутриентной не-
достаточности у детей. Однако проблемы остаются и сегод-
ня, питание остаётся несбалансированным и дефицитным 
по макро- и микронутриентам. Учитывая, что показатели 
как общей заболеваемости, так и по отдельным нозологиче-
ским группам болезней у детей и подростков имеют тенден-
цию к росту, возрастает потребность дальнейшего изучения 
фактического питания школьников в современных условиях 

моногородов Кемеровской области – Кузбасса, а также не-
обходимость осуществлять мониторинг с целью разработки 
профилактических мероприятий по оптимизации питания.

Цель исследования – изучить состояние питания детей 
школьного возраста в моногороде Кемеровской области с 
целью разработки профилактических мероприятий по его 
оптимизации.

Материал и методы
Выбор школ для проведения исследования осуществля-

ли методом случайной выборки при условии, что директо-
ра школ и родительские комитеты одобрили участие детей в 
исследовании. При формировании групп для изучения фак-
тического питания учитывали комплекс факторов: возраст, 
национальность ребёнка, проживание в городе не менее  
6 лет, обучение только в школе (без посещения учреждений 
дополнительного образования). Опрошены 612 школьников 
из 8 общеобразовательных школ (30% из общего количества), 
проживающих в городе Междуреченске Кемеровской обла-
сти. Для гигиенической оценки химического состава раци-
онов питания использовали компьютерную тест-программу 
анализа частоты потребления пищи «Анализ состояния 
питания человека» дифференцированно по классам обуче-
ния для школьников в возрасте 7–10 лет (начальное звено),  
11–13 лет (среднее звено) и 15–16 лет (старшее звено) [14–16]. 
Анализ качественного и количественного состава пищевого 
рациона проводили на основании Методических рекомен-
даций 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных групп на-
селения РФ» и других действующих документов (СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования»). Оптимальным считали уровень 
потребления 95–105% от норм физиологической потреб-
ности. За уровень значимости различий принято значение 
р < 0,05. Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistica 6.0.
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пы школьников оно не соответствовало рекомендуемой нор-
ме соотношения 1:1,1:4,8. Так, соотношение основных пи-
щевых веществ в суточных рационах у младших школьников 
составило 1:1,5:6,2, у школьников среднего звена – 1:1,2:6,1 
и у старшеклассников – 1:1,3:5,3.

Потребление с пищей детьми некоторых витаминов 
представлено в табл. 2.

Следует отметить, что фактическое поступление витами-
нов В1, В2, РР с рационами не позволяло обеспечить суточную 
физиологическую потребность школьников всех возрастных 
групп, кроме витамина А. Поступление витамина С адекват-
но только у школьников старшей возрастной группы 15–16 
лет. Доля поступления витаминов за счёт употребления ви-
таминизированных продуктов в школе составляла от 10,1 до 
33,7% от нормы физиологической потребности: витамина 
В1 – 28,3–33,7% от НФП, витаминов В2 и С – 18,1–26,1%, 
РР – 17,3–21,2%, А – 9–10,1% от физиологической потреб-
ности. Рационы младших школьников содержали витамина 
В1 – 0,95 ± 0,01 мг/сут, витамина В2 – 0,92 ± 0,01 мг, витамина 
С – 55,6 ± 1,4 мг, витамина РР – 12,1 ± 0,1 мг, витамина А – 
989 ± 30 мкг рет. экв. Средние величины суточного потребле-
ния витаминов с пищей у детей среднего школьного возраста 
11–13 лет составляли по витамину В1 – 1,09 ± 0,02 мг/сут; 
В2 – 1,08 ± 0,02 мг; С – 61,7 ± 1,1 мг; РР – 14,7 ± 0,3 мг;  
А – 930 ± 66 мкг рет. экв. Фактическое поступление витаминов 
с пищей у старшеклассников составляло: В1 – 1,13 ± 0,02 мг/сут; 
В2 – 1,18 ± 0,02 мг; витамина С – 80 ± 1,5 мг; витамина РР – 
15,4 ± 0,2 мг; витамина А – 923 ± 59 мкг рет. экв. В попу-
ляции школьников выявлено, что поступления витаминов 
в пределах физиологической нормы (95–105%) имели 31% 
школьников по витамину С, 32% – по витамину В1, 24% – 
по витамину А, 19% – по витамину РР и 9% – по витамину 
В2. Доля школьников, имеющих дефицит витаминов в ра-
ционах, составляла от 20 до 91%. Так, уровень потребления 
был низким по содержанию витамина С у 26% школьников,  
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Результаты
Анализ структуры среднесуточного набора пищевых про-

дуктов показал, что в рационе школьников присутствуют все 
основные группы рекомендованных продуктов. Структура 
среднесуточного продуктового набора школьников и частота 
потребления продуктов питания определили и структуру хи-
мического состава рационов школьников (табл. 1).

Энергетическая ценность пищевых рационов школь-
ников в возрасте 7–10 лет соответствовала нормам физио-
логической потребности (НФП). Незначительный дефи-
цит калорий наблюдали в рационах школьников в возрасте  
11–13 лет (6,4%) и в возрасте 15–16 лет (4,9%) (р < 0,0005). 
В среднем с рационами питания восполнялась физиологи-
ческая потребность в общем белке у школьников в возрасте 
7–10 лет на 92% от НФП, в возрасте 11–13 лет – на 89%, в 
возрасте 15–16 лет – на 96,4%. При этом содержание белка 
животного происхождения в суточных рационах было ниже 
норм физиологической потребности у всех школьников.

Установлено, что среднесуточные рационы являются 
избыточными по содержанию общих жиров у школьников 
возрастных групп 7–10 и 15–16 лет, а потребление общих 
жиров у школьников в возрасте 11–13 лет находилось в пре-
делах физиологической нормы. Потребление растительных 
жиров школьниками 7–10 лет и 15–16 лет приближено к 
норме, а у школьников в возрасте 11–13 лет выявлен де-
фицит. По содержанию углеводов рационы питания избы-
точны у школьников в возрасте 7–10 и 11–13 лет, а у стар-
шеклассников соответствовали рекомендованным нормам 
потребности. В среднем в данной выборке детей только у 
65% от числа обследованных энергоценность рациона по-
крывала физиологические потребности организма, дефи-
цит испытывали 31% школьников, и только у 4% выявлена 
избыточная калорийность рациона. Анализ средних вели-
чин потребления по белковой составляющей выявил недо-
статок поступления белка с пищей у 46% школьников, при 
этом адекватное поступление было у большей части обсле-
дованных детей (53%).

Удельный вес школьников, имеющих нормируемое по-
ступление жиров с пищей, составлял 43%, избыток выявлен 
у 40% опрошенных, а доля школьников с дефицитом потре-
бления жира не превышала 17%.

Выявлено практически одинаковое количество школь-
ников, в рационах которых фиксировались нормируемые ве-
личины (48%) или преобладал избыток углеводов в рационе 
(44%), дефицитны по содержанию углеводов рационов были 
только у 8% детей.

Рационы школьников были не сбалансированы по со-
отношению основных макронутриентов во всех возрастных 
группах детей. Следует отметить, что в зависимости от воз-
раста школьников, хотя имелись различия в соотношении 
белков, жиров, углеводов, но ни в одной из возрастной груп-

Т а б л и ц а  1
Химический состав среднесуточных рационов школьников в зависимости от возраста школьников

Нутриент, г/сут
Фактическое потребление Процент от физиологической нормы

р-уровень
7–10 лет 11–13 лет 15–16 лет 7–10 лет 11–13 лет 15–16 лет

Белки, г 57,5 ± 0,6 65,0 ± 0,9 77,6 ± 1,2 91,2 ± 1,0 89,0 ± 1,3 96,4 ± 1,4* < 0,0005
Белки животные, г 33,2 ± 0,7 36,9 ± 0,8 44,0 ± 0,8 88 ± 1,1 85,4 ± 1,0* 90,7 ± 1,3* < 0,05
Жиры, г 87,0 ± 2,0 81,5 ± 1,4 106,2 ± 2,5 124,3 ± 2,9* 100,4 ± 1,6* 119,0 ± 2,8* < 0,00001
Жиры растительные, г 21,5 ± 0,4 24,0 ± 0,9 25,3 ± 0,5 101,2 ± 1,0* 80,7 ± 0,9* 93,9 ± 1,6* < 0,05
Углеводы, г 361 ± 5 397 ± 5 410 ± 6 118,5 ± 1,6* 112,2 ± 1,4* 105,3 ± 1,4* < 0,00001
Энергетическая цен-
ность, ккал

2114 ± 27 2247 ± 18 2569 ± 38 100,6 ± 1,3* 93,6 ± 1,1* 95,1 ± 1,4* < 0,0005

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: * – значения достоверно различаются с другими группами.

Т а б л и ц а  2
Уровень среднесуточного потребления витаминов с пищей  
в зависимости от возраста школьников (% от НФП)

Витамин
Процент от физиологической нормы

р-уровень
7–10 лет 11–13 лет 15–16 лет

В1, мг 85,4 ± 1,1 84,7 ± 1,6 81,7 ± 1,5 > 0,05
В2, мг 61,3 ± 0,8* 64,6 ± 1,3 68,0 ± 1,4 < 0,005
С, мг 92,8 ± 1,9 92,6 ± 1,5 102,2 ± 2,4* < 0,005
РР, мг 80,8 ± 1,1 81,7 ± 1,5 81,5 ± 1,3 > 0,5
А, мкг рет. 
экв. экв.

112,7 ± 4,2* 112,7 ± 4,2* 112,7 ± 4,2* < 0,000001
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витамину А – у 20%, витамину В1 – у 65%, витамину В2 –  
у 91% обследованных школьников и витамину РР – у 80%.

Поливитаминный дефицит в питании школьников соче-
тался с недостаточным поступлением в организм детей ма-
кро- и микроэлементов (табл. 3).

Фактическое поступление фосфора, кальция, железа 
и магния с рационами не позволяло обеспечить суточную 
физиологическую потребность школьников всех возрастных 
групп. Так, поступление фосфора у школьников в возрасте 
7–10 лет составляло 889,6 ± 13,9 мг/сутки, в возрасте 11–13 
лет – 995,1 ± 14 мг, в 15–16 лет – 925,3 ± 13,1 мг. Содержание 
кальция в пищевых рационах у школьников в возрасте 7–10 
лет соответствовало 948 ± 17 мг/сут, в возрасте 11–13 лет – 
957 ± 11 мг, в 15–16 лет – 881 ± 13 мг. Уровень потребления 
магния с продуктами был достаточным у младших школь-
ников и школьников среднего звена, составляя 225,8 ± 3,4 и 
296,1 ± 7,3 мг/сут соответственно, у старшеклассников был 
дефицитен (345,6 ± 5,1 мг/сут).

При оценке питания важную роль имеет баланс по-
ступления кальция, фосфора и магния с продуктовым на-
бором. Установлено, что только у школьников в возрасте 
7–10 лет соотношение Ca:P:Mg было достаточно адекват-
ным и соответствовало 1:1,06:0,23 при рекомендованном 
1:1:0,22. Рационы питания школьников среднего и стар-
шего звена характеризовались дисбалансом – 1:0,96:0,3 и 
1:0,95:0,39 соответственно. Поступление железа с пищей в 
пределах нормируемых величин установлено у школьников 
в возрасте 11–13 лет (14,9 ± 0,3 мг/сут), выявлен его дефи-
цит у школьников в возрасте 7–10 лет (10,7 ± 0,2 мг/сут) и  
15–16 лет (16,1 ± 0,2 мг/сут). Результаты исследования по-
казали, что оптимальное содержание микронутриентов в 
рационах школьников по кальцию – у 18% обследованных, 
магнию – у 36%, железу – у 45%. Выявлено достаточно боль-
шое количество школьников, у которых с рационами не вос-
полнялись физиологические потребности кальция (82%), 
магния (51%) и железа (43% обследованных школьников).

Кластерный анализ показал степень схожести и подобия 
химического состава суточных рационов школьников разных 
возрастов. Так, было выделено два кластера: первый кластер 
(кластерное расстояние – 588,2), образованный группами 
школьников в возрасте 15–16 и 7–10 лет, и второй кластер 
в возрастной группе 11–13 лет (межкластерное расстоя-
ние – 158,6). Более близкими к нормам физиологической 
потребности значениями килокалорий, белков, витамина С 
характеризовался первый кластер, а более нормализованное 
потребление фосфора, магния и железа установлено во вто-
ром кластере. При этом между кластерами не выявлено раз-
личие удельного потребления других нутриентов (углеводов, 
витаминов В1, В2 и РР). Множественный регрессионный ана-
лиз соотношения доли нутриентов и возраста показал, что у 
53% школьников количество поступления нутриентов будет 
зависеть от возраста (коэффициент детерминации – 0,53). 
Коэффициент множественной корреляции составил 0,28, 

F-критерий равен 12,9 (р < 0,00001). Максимальный вклад в 
зависимость от возраста школьников оказывают (%): угле-
воды (beta = –0,296, р < 0,000005), витамин В2 (beta = 0,242, 
р < 0,00005), белок (beta = 0,274, р < 0,00005), витамин В1 
(beta = –0161, р < 0,001), витамин С (beta = 0,194, р < 0,001). 
В то же время возраст школьников не оказывал достоверного 
влияния (р > 0,05) на формирование рационов питания по 
содержанию в них жиров, а также на общую калорийность 
суточного рациона.

Получастные коэффициенты, как и частные коэффици-
енты корреляции, изменяются незначительно по сравнению 
со значениями beta, что свидетельствует о значительной вза-
имосвязи между ними. Конечная модель множественной ре-
грессии имеет следующий вид:
Y = 13,979 + 0,013 • A + 0,017 • B + 0,016 • C + 0,013 • D + 

+ 0,009 • E + 0,003 • F + 0,010 • G,
где Y – возраст, лет; A – % углеводов; B – % витамина В2; 
C – % белка; D – % витамина В1; E – % витамина С; F – % 
витамина А; G – % магния.

Обсуждение
В рационах питания школьников г. Междуреченск Кеме-

ровской области присутствовали все рекомендуемые группы 
продуктов, однако их потребление было нерационально, 
что приводит к дисбалансу микронутриентов. Так, рационы 
питания дефицитны у всех учащихся по содержанию мяса 
и мясопродуктов (68,1–73,2% НФП), рыбы и морепродук-
тов (32,9–47,5%), яиц (62,3–82,4%), молока и молочных 
продуктов (48,5%–72,1% в сутки), хлебобулочных изделий 
(79,4–93,6%), картофеля (62,9–71,7%) Дисбаланс продукто-
вого набора у школьников формирует разбалансированность 
рационов по нутриентному составу. В ходе исследования вы-
явлено, что в суточном рационе детей 7–16 лет, хотя и от-
мечалась достаточно адекватная энергетическая ценность, 
наблюдается дефицит по поступлению с рационами белка, 
избыток жиров и углеводов.

Выявлена зависимость нарушений по содержанию ми-
кронутриентов в рационах от возраста школьников. Рацио-
ны всех школьников характеризовались недостатком содер-
жания в них витаминов В2, В1 и РР, а поступление с пищей 
витаминов С, А находилось в пределах физиологической 
нормы. Уровни потребления фосфора, кальция с пищей 
оказались ниже норм физиологической потребности также 
у всех школьников, при этом уровень потребления магния 
с продуктами достаточным оказался только у школьников 
в возрасте 7–10 и 11–13 лет, а поступление железа с пищей 
было адекватным у школьников в возрасте 11–13 лет. Нару-
шения, выявленные в использовании продуктового набора у 
детей в Сибирском регионе, согласуются с полученными дан-
ными по Российской Федерации. Избыточное потребление 
сахара и кондитерских изделий, жира на фоне сохраняюще-
гося дефицита ряда микронутриентов, таких как витамины  
С, В1, В2, β-каротина; железа, кальция (у 30–40% детей); 
йода (у 70–80% детей), а также ПНЖК, пищевых воло-
кон является сегодня серьезной проблемой [17–25]. Кроме 
того, нарушения, связанные с организаций питания детей 
школьного возраста, выявляемые в нашей стране (социаль-
но-экономические, средовые факторы), регистрируют и в 
зарубежных странах [26, 27]. За рубежом достаточно много 
внимания уделяется вопросам как организации питания в 
школах, так и обучению грамотности родителей вопросам 
организации правильного питания в семье вследствие того, 
что избыточная масса тела и ожирение превалируют в группе 
алиментарнозависимых заболеваний [28]. Множественный 
регрессионный анализ соотношения фактической доли ну-
триентов в рационах школьников в зависимости от возраста 
показал, что у 53% школьников возраст оказывал влияние на 
количество потребления нутриентов в течение дня.

Т а б л и ц а  3
Уровень среднесуточного потребления макро- и микроэлементов 
с пищей (% от НФП)

Макро- и 
микроэлементы

Процент от физиологической нормы
р-уровень

7–10 лет 11–13 лет 15–16 лет

Фосфор 80,9 ± 1,2 82,9 ± 1,1 77,1 ± 1,1* < 0,005
Кальций 86,1 ± 1,5* 79,7 ± 0,9* 73,4 ± 1,1* < 0,005
Железо 89,7 ± 1,1 99,3 ± 1,8* 88,9 ± 1,1 < 0,00001
Магний 90,3 ± 1,3 98,7 ± 2,5 86,4 ± 1,1* < 0,0005

П р и м е ч а н и е. * – разница статистически достоверна между груп-
пами.
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Заключение

Таким образом, результаты исследования показали, что 
в организации питания школьников существуют проблемы. 
Дисбаланс поступления макро- и микронутриентов с раци-
онами питания у школьников обусловлен несбалансиро-
ванностью продуктового набора: избыточное потребление 
сахара и кондитерских изделий, продуктов, содержащих жи-
ровой компонент; недостаток рыбы, молочных продуктов. 
У обследованных школьников определен полиомикронутри-
ентный дисбаланс, не соответствующий физиологическим 
потребностям организма: удельный вес школьников с высо-
ким риском дефицита микронутриентов, у которых количе-
ство микронутриента менее двух третей от нормы, составлял 
по витамину В1 – 65%, по витамину В2 – 91%, по витамину 
РР – 80%, по содержанию кальция – 82%. На фактическое 
потребление продуктов питания и поступление нутриентов 
оказывает влияние возраст школьника (коэффициент детер-
минации – 0,53).

В силу того, что нарушения в питании школьников но-
сят стойкий характер и характеризуются избыточным по-
треблением жиров, углеводов в сочетании с дефицитом по-
ступления микронутриентов, существует вероятный риск 
развития у детей в дальнейшем заболеваний, обусловленных 
алиментарным фактором питания. На региональном уровне 
разработаны программы по оптимизации питания школьни-
ков с учётом выявленных нарушений, методические реко-
мендации для образовательных учреждений, медицинских 
работников. Для повышения эффективности реализуемых 
программ управлениям образования, здравоохранения про-
водится просветительская работа среди детского населения, 
родителей по вопросам правильной организации питания, 
особенно в домашних условиях, проводится мониторирова-
ние ситуации. Кроме этого, с целью восполнения дефицита 
выявленных пищевых веществ в рационах питания школь-
ников используются обогащённые пищевые продукты мест-
ного производства с высокой пищевой и биологической цен-
ностью [29, 30].
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