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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА ТЕЛА ДЕТЕЙ 

 ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОГО 
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА 

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Введение. В многочисленных публикациях отмечается общая закономерность: чем выше 

образовательный и профессиональный уровень родителей, тем крупнее и тяжелее их дети, что 
связывают с более высоким семейным доходом. Цель работы – рассмотреть изменчивость пока-
зателей состава тела школьников Саратовской области в зависимости от предложенных нами 
характеристик социально-экономического статуса семьи и оценить влияние уровня материаль-
ного обеспечения на основные показатели физического развития детей и подростков. 

Материалы и методы. Использованы материалы комплексного обследования в 2002–2004 гг. 
детей и подростков 7–17 лет из городов Саратовской области общей численностью 4266 чело-
век. Сравнивались средние нормированных значений тотальных размеров и рассчитанных разны-
ми методами 17 показателей состава тела в каждой из 42 групп мальчиков или девочек, сформи-
рованных по 3 градациям одного из 7 социально-экономических факторов. 

Результаты и обсуждение. По тотальным размерам тела у детей обоего пола наблюда-
ются достоверные (95%) различия, соответствующие отмеченным в литературе: чем выше по-
казатели дохода семьи, тем больше значения морфологических признаков, размах отличий до 
0,7δ. У мальчиков из многодетных семей самые маленькие размеры тела и очень слабое развитие 
жирового компонента. С повышением образовательного и профессионального уровня матерей у 
сыновей выше обезжиренная масса тела, общее количество воды и процент жировой массы, раз-
мах отличий 0,4δ–0,7δ. У девочек с повышением материальной обеспеченности, образовательно-
го и профессионального уровня матерей растут практически все показатели, кроме плотности 
тела, процента тощей массы и процента воды, размах отличий 0,4δ–0,7δ. Дочери отцов со сред-
ним профессиональным уровнем имеют самые высокие показатели развития безжирового компо-
нента (размах отличий 0,6δ) и средние размеры тела. 

Выводы. Существует половой диморфизм в изменчивости показателей состава тела детей 
школьного возраста из семей различного социально-экономического статуса. У мальчиков выражена 
связь между абсолютными показателями состава тела, отражающими размеры тела, и факторами 
материальной обеспеченности семьи по традиционной схеме. У девочек – между относительными 
показателями, отражающими развитие жироотложения, и профессиональным уровнем родителей. У 
детей родителей с высоким профессиональным уровнем соотношение количества жира и мышечного 
компонента может указывать на скрытое ожирение. Метод расчета соотношения компонентов мас-
сы тела не оказывает существенного влияния на результаты анализа. 

Ключевые слова: социально-экономические факторы; рост и развитие; образование и 
профессия родителей; количество детей; размеры тела; состав тела 
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Введение 

Современные исследования влияния со-
циально-экономических факторов на процессы 
роста и развития детей и подростков рассматри-
вают широкий и весьма разнообразный спектр 
характеристик образа жизни обследуемых. Рас-
сматриваются качество воды, воздуха и продук-
тов, употребляемых семьей, уровень доступно-
сти гигиенических удобств, продолжительность 
«свободного» времени родителей, загрязнение 
окружающей среды, доступность для детей 
услуг в сферах здравоохранения и социальной 
защиты, режим и структура питания, характер 
семейных отношений, способ организации досу-
га, поведенческие проблемы ребенка и т.п. [Ми-
ронов, 2017; Федотова с соавт., 2019; Негашева 
с соавт., 2020; Привалова с соавт., 2020; Ершо-
ва, 2021; Hermanussen, 2013; Christensen et al., 
2019; Godina et al., 2019; Zünd et al., 2019; Aoki, 
2020; Singh et al., 2020]. Все они, в конечном 
счете, призваны описать качество жизни семьи 
обследованного с точки зрения доступа к раз-
личным социальным благам, как и в работах 
отечественных и зарубежных классиков ауксоло-
гии [Година с соавт., 1989; Bodzar, 1985; Tanner, 
1986; Bogin, 1988; Mascie-Taylor, 1991]. Несмот-
ря на общую тенденцию к снижению, продолжа-
ют фиксироваться отечественными и зарубеж-
ными исследователями достоверные различия 
между городскими и сельскими детьми [Федото-
ва с соавт., 2021; Godina et al., 2017], также ос-
нованные на представлении о доступности каче-
ственных условий жизни. «В целом, принадлеж-
ность к социальным группам приводит к неоспо-
римым преимуществам с точки зрения сотруд-
ничества и стратегий выживания» [Novembre et 
al., 2019]. Представляется важным при таком 
многообразии факторов ориентироваться на 
объективные параметры, связанные, прежде 
всего, с подушевым доходом [Архангельский с 
соавт., 2019]. В подавляющем большинстве слу-
чаев подтверждается общая закономерность: 
чем выше образовательный и профессиональ-
ный уровень родителей, тем крупнее и тяжелее 
их дети, что связывают с более высоким семей-

ным доходом и возможностью обеспечить луч-
шее качество жизни для потомства в целом. 

С другой стороны, для более глубокой ка-
чественной оценки морфологических особенно-
стей детей из семей разного социально-
экономического статуса важно установить, за 
счет каких компонентов массы тела достигается 
превосходство в весе тела детей из более обес-
печенных семей. Цель данной работы – рас-
смотреть изменчивость показателей состава 
тела школьников 7–17 лет из Саратовской обла-
сти в зависимости от предложенных нами харак-
теристик социально-экономического статуса се-
мьи и оценить влияние уровня материального 
обеспечения на основные показатели физиче-
ского развития детей и подростков. 

 
 

Материалы и методы 
Были использованы материалы комплекс-

ного обследования детей и подростков, обучав-
шихся в средних школах трех городов Саратов-
ская области – Хвалынска, Балаково и Сарато-
ва, собранные в 2002-2004 гг. группой ауксоло-
гии НИИ и Музея антропологии МГУ. Общая 
численность обследованных составила 4266 че-
ловек 7–17 лет, 85-100 человек на каждую поло-
возрастную группу (с годичным интервалом и 
средним возрастом равным целому числу лет) в 
каждом из городов. Использовались данные по 
антропометрии и сведения о составе и социаль-
но-экономических характеристиках семей об-
следованных детей, полученные при анкетиро-
вании родителей. Численности измеренных де-
тей в разных городах приведены в таблице 1. 

 
Рассмотрен широкий спектр признаков, 

характеризующих тотальные размеры тела (3) и 
соотношение компонентов массы тела (17). То-
тальные размеры тела были измерены по стан-
дартной антропометрической методике В.В. Бу-
нака [Бунак, 1941]. Рассчитывался индекс массы 
тела (ИМТ) и соотношение компонентов массы 

Таблица 1. Краткая характеристика материалов исследований 
Table 1. Brief characteristics of research materials 

Место и время сбора 
материала 

Общая  
численность Мальчиков Девочек 

г. Хвалынск, 2002 г. 1474 742 732 
г. Балаково, 2003 г. 1464 756 708 
г. Саратов, 2004 г. 1328 668 660 
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тела. Для оценки материальной обеспеченности 
семьи в анкету были включены вопросы о коли-
честве детей в семье; образовании и профессии 
родителей; месте летнего отдыха ребенка; жи-
лищных условиях, а также об обеспеченности 
семьи бытовой техникой, автомобилем, дачным 
участком и т.д. 

Образовательный уровень матери (ОМ) и 
отца (ОО) оценивался по трехбалльной системе: 
1 – среднее (ОМ1 и ОО1 соответственно); 2 – 
средне-специальное (ОМ2 и ОО2); 3 – высшее 
образование (ОМ3 и ОО3). Профессиональный 
уровень родителей (ПМ для матери и ПО для от-
ца) обозначался тремя категориями: 1 – работа 
без специальной подготовки (ПМ1 и ПО1); 2 – 
бюджетники служащие среднего звена (ПМ2 и 
ПО2); 3 – управленцы и предприниматели (ПМ3 и 
ПО3). На основании количества детей (КД) в семье 
все семьи обследованных были разбиты на три 
группы: КД1 –с одним ребенком; КД2 – от двух до 
трех детей; КД3 – более трех детей в семье. 

Материальная обеспеченность (МОб) 
определялась по наличию: собственного дома, 
квартиры, однокамерного или двухкамерного 
холодильника, цветного телевизора и т.п. Было 
произведено суммирование и разделение на 
категории: за каждый предмет – 1 балл, тогда 
МОб1 – 0–3 балла; МОб2 – 4–6 баллов; МОб3 – 
7–9 баллов. Также были закодированы и места 
отдыха детей: провел лето дома – МОт1, на да-
че или в детском лагере – МОт2 и МОт3, если 
был на море или за границей. 

Для характеристики соотношения компо-
нентов массы тела использовались наиболее 
распространенные индексы, аналитические 
формулы и уравнения регрессии [Щуплова с со-
авт., 2016]. Жировая масса (ЖМ), процент жиро-
вой массы (%ЖМ), тощая масса (ТМ), средняя 
топология подкожного жира (СрТПЖ), плотность 
тела (ПлТМ) [Matiegka, 1921]. Общее количество 
воды (ОКВ), обезжиренная масса тела (ОМТ), 
количество жира (КЖ) и относительное количе-
ство жира (ОКЖ), рассчитанные с использова-
нием уравнений регрессии [Mellits et al., 1970]. С 
помощью формул для определения состава те-
ла у детей по двум жировым складкам [Slaughter 
et al., 1988] рассчитан процент жировой массы 
(%ЖМ). Проводился расчет оценки развития 
подкожного жира (ПЖ), средней жировой склад-

ки (СрЖСК), площади поверхности тела (ППТ) 
[Du Bois et al., 1916]. По формулам определя-
лось общее (ОВ) и относительное количество 
воды (%В), плотность тела (ПлТ) [Cowgill, 1955]. 

Статистическая обработка результатов про-
водилась на ПК с использованием стандартного 
пакета статистических программ Statistica10.0. 
Проведено нормирование индивидуальных значе-
ний признаков в пределах каждой половозрастной 
группы (с годичным интервалом, средним возрас-
том равным целому числу лет, одним местом сбо-
ра данных, одного пола) что позволило провести 
объединение материала в 2 группы по полу для 
дальнейшего анализа. Рассчитаны значения каж-
дого признака в каждой из 42 групп, сформирован-
ных по 3 градациям каждого из 7 факторов для 
мальчиков и для девочек. Достоверность различий 
средних значений нормированного признака в 
группах оценивалась на основании критерия 
Шеффе. Для проверки полученных результатов 
был проведен дисперсионный анализ с исполь-
зованием блока Breakdown&One-way ANOVA. 

 
Результаты  

Поскольку при анализе сравнивались зна-
чения каждого из 20 признаков в каждой из 42 
групп (для мальчиков и для девочек), в публикации 
мы приводим только те случаи, где наблюдаются 
достоверные различия (95%) между группами, 
сформированными по градациям одного из 7 рас-
смотренных социально-экономических факторов.  

Обнаружено, что наибольшими тоталь-
ными размерами тела и ИМТ характеризуются 
мальчики, у которых нет братьев и сестер 
(рис. 1), затем отмечается уменьшение значений 
этих параметров у группы мальчиков из семей, 
где число детей от 2 до 3, и, наконец, абсолют-
ный минимум всех значений признаков наблю-
дается у мальчиков из многодетных семей (зна-
чения признаков много ниже средних). У девочек 
отличия стандартизованных признаков выявле-
ны только для длины тела (ДТ): чем больше де-
тей в семье, тем меньше ДТ. Размах отличий по 
количеству детей 0,7δ. 

Мальчики, матери которых имеют высшее 
образование, по длине тела (ДТ), весу тела (ВТ), 
обхвату груди (ОГ) значительно выше своих 
сверстников (рис. 1). У мальчиков из семей, в 
которых мать имеет среднее специальное обра-
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зование показатели тотальных размеров тела 
чуть ниже средних. В семьях матерей со сред-
ним школьным образованием сыновья еще ни-
же, имеют меньший ВТ и ОГ. По образованию 
отца (ОО) отличия были выявлены для длины 
тела, закономерности сходные, размах отличий 
0,6δ. В группе девочек достоверным оказалось 
только влияние образования матери на длину 
тела – у девочек, матери которых имеют высшее 
образование, она значительно выше средней и 
сильно отличается от таковой для девочек, ма-
тери которых имеют среднее специальное и 
школьное образование (в обоих этих случаях 
длина тела ниже средней). Размах отличий по 
уровню образования матери 0,3δ. 

У мальчиков в группах по профессиональ-
ному уровню родителей для тотальных разме-

ров тела наблюдаются сходные закономерности 
(рис. 2). Абсолютный минимум всех показателей 
приходится на детей из семей, в которых матери 
работают без специальной подготовки. Для дли-
ны и веса тела, обхвата груди и ИМТ наблюда-
ется постепенное увеличение их значений до 
абсолютного максимума у сыновей управленцев 
и предпринимателей, дети служащих среднего 
звена по всем показателям имеют средние зна-
чения. У девочек профессиональный уровень 
матери достоверно влияет на вес, обхват груди 
и ИМТ, наблюдаются сходные с мальчиками за-
кономерности. Размах отличий по профессио-
нальному уровню отца 0,5δ. Ни у мальчиков, ни 
у девочек отличий по тотальным размерам тела 
между группами, разными с точки зрения про-
фессии отца, не выявлено.  

 
Рисунок 1. Распределение средних стандартизованных значений тотальных размеров тела 

мальчиков (М) и девочек (Д) по группам с различным количеством детей (КД) и  
образованием профессией матери (ОМ)  

Figure 1. Distribution of the average standardized values of the total body sizes of boys (M) and girls (Д) 
by groups with different numbers of children (KД) and mother's education (ОМ) 

 

 
Рисунок 2. Распределение средних стандартизованных значений тотальных размеров тела 

мальчиков (М) и девочек (Д) по группам с различным профессиональным уровнем матери (ПМ) 
 и материальной обеспеченностью (МОб)  

Figure 2. Distribution of the average standardized values of the total body sizes of boys (M) and girls (Д) 
by groups with different professional level of the mother (ПM) and material income (MОб) 
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Для мальчиков достоверным оказалось 

влияние материальной обеспеченности на об-
хват груди и ИМТ, наблюдается закономерное 
увеличение показателей с ростом обеспеченно-
сти. ИМТ для сыновей из семей со средним до-
статком на уровне средних значений признака, а 
обхват груди ниже средних. У девочек с возрас-
танием уровня материальной обеспеченности 
растут средние значения всех тотальных разме-
ров и ИМТ. Для обхвата груди и ИМТ зависи-
мость сходная с таковой у мальчиков. Размах 
отличий по материальной обеспеченности 0,3δ. 

Мальчики, проводившие лето за границей 
или на море, по обхвату груди и ИМТ превышают 
всех остальных. У детей, проведших лето дома, 
первый достигает средних значений, тогда как 
ИМТ ниже среднего. У мальчиков, отдыхавших на 
даче или в детских лагерях, соотношение обрат-
ное. Размах отличий как по материальной обеспе-
ченности (Моб) – 0,3δ. У девочек из групп, отлича-
ющихся по месту отдыха отличий не выявлено.  

При анализе различий в показателях со-
става тела между группами разными по коли-
честву детей (КД) оказалось, что мальчики, у 
которых нет братьев и сестер, отличаются самы-
ми высокими значениями общего количества во-
ды (ОКВ), обезжиренной массы тела (ОМТ), ко-
личества жира (КЖ) и относительного количества 
жира (ОКЖ) (рис. 3). Самые низкие показатели у 
детей из многодетных семей, значения компонен-
тов массы тела для детей из семей с 2–3 детьми 
незначительно отличаются от средних для всей 
области. Размах изменчивости по количеству де-
тей 0,8δ. У дочерей родителей с разным количе-
ством детей в семье достоверных различий нет.  

Сходная закономерность для процента 
жировой массы (%ЖМ): при увеличении количе-
ства детей в семье наблюдается понижение от-
носительного количества с абсолютным мини-
мумом (много ниже средних) у мальчиков из 
многодетных семей. У девочек различий нет. 

Мальчики из разных групп по количеству 
детей также отличаются друг от друга по пло-
щади поверхности тела (ППТ), относительному 
количеству воды (%В) и плотности тела (ПлТ). 
От КД1 к КД3 значения ППТ понижаются (макси-
мум значений – дети, не имеющие братьев и се-
стер; минимум – дети из многодетных семей); 
для относительного количества воды (%В) и ПлТ 
закономерности противоположные. Для девочек 
различий не обнаружено. 

При проверке отличий между группами по 
образовательному уровню родителей выяснилось, 
что они присутствуют для большинства рассчитан-
ных параметров у мальчиков, но только по образо-
ванию матери (размах 0,4δ). Мальчики из группы 
ОМ3 (матери с высшим образованием) отличаются 
самыми высокими значениями ОКВ, ОМТ, количе-
ства жира (КЖ) и ОКЖ. Самые низкие показатели у 
сыновей матерей со средне-школьным образова-
ние, дети матерей со средним специальным обра-
зованием незначительно отличаются от них (все 
значения чуть ниже средних). Общее количество 
воды (ОКВ) и обезжиренная масса тела (ОМТ) у 
дочерей различаются по сходным закономерно-
стям. Для количества жира (КЖ) и относительного 
количества жира (ОКЖ) достоверных отличий по 
этому фактору обнаружено не было. Образование 
отца не связано ни с одним из компонентов массы 
тела для детей обоего пола. 

 
Рисунок 3. Распределение средних стандартизованных значений показателей состава тела 

мальчиков по группам с различным количеством детей (КД) и образовательным (ОМ)  
и профессиональным (ПМ) уровнем матери 

Figure 3. Distribution of average standardized values of body composition indicators for boys by groups 
with different number of children (KД) and mother's educational (OM) and professional (ПM) level 
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При расчете процента жировой массы 

(%ЖМ) отличия проявились лишь для образова-
ния матери (размах 0,3δ): наибольшие показа-
тели у мальчиков из группы ОМ3 (матери с выс-
шим образованием), из группы ОМ2 (матери со 
средне-специальным образованием) – чуть мень-
ше средних, а сыновья из группы ОМ1 (матери со 
средним образованием) имеют минимальные зна-
чения по сравнению со всеми остальными. Для 
девочек различий не выявлено. 

Площадь поверхности тела мальчиков уве-
личивается с увеличением образовательного уров-
ня матерей (размах 0,3δ). У мальчиков из семей, 
где мать имеет среднее специальное образование, 
ППТ принимает значения чуть ниже средних.  

Девочки, матери которых имеют среднее 
специальное образование, характеризуются 
наименьшими значениями тощей массы (ТМ), 
максимум значений приходится на дочерей из 
группы ОМ3, размах 0,7δ (рис. 4). 

У девочек, повышению МОб (материальной 
обеспеченности) соответствует достоверное увели-
чение общего количества воды (ОКВ), обезжирен-
ной массы тела (ОМТ) и количества жира (КЖ), в 
семьях с МОб1 у дочерей самые низкие показате-
ли, как жирового, так и всех остальных компонен-
тов. Для относительного количества жира (ОКЖ) 
достоверных отличий по этому фактору нет. По 
проценту жировой массы (%ЖМ) ни для мальчиков, 
ни для девочек никаких достоверных различий не 
обнаружилось. По плотности тела (ПлТ) и относи-
тельного количества воды (%В) девочки из самых 
обеспеченных семей имеют наименьшие показате-
ли, размах отличий 0,4δ и 0,3δ, соответственно. У 
девочек есть тенденция к увеличению значений 

этого показателя относительного количества жира с 
увеличением материального достатка семьи. У де-
вочек отличия отмечены для площади поверхности 
тела (ППТ), ОВ, тощей массы (ТМ). При повышении 
МОб семьи девочек растут и значения ППТ. Для 
общего количества воды (ОКВ) и обезжиренной 
массы тела (ОМТ) сходные закономерности: значе-
ния признаков для девочек из семей МОб1 и из се-
мей МОб2 практически одинаковы и резко отлича-
ются от таковых у девочек из семей МОб3 – для них 
характерны максимальные значения признаков. 

Профессиональный уровень родителей 
влияет на компоненты массы тела у представи-
телей обоего пола более значительно, чем об-
разовательный (рис. 5). У мальчиков для общего 
количества воды (ОКВ), обезжиренной массы тела 
(ОМТ) и количества жира (КЖ) наблюдается ми-
нимум всех показателей у детей из семей груп-
пы ПМ1 и плавное увеличение их значений до 
достижения максимума у сыновей из семей 
группы ПМ3. Размах отличий по обезжиренной 
массе тела (ОМТ) 0,7δ, по общему количеству 
воды (ОКВ) и количества жира (КЖ) – 0,3δ. У де-
вочек с повышением ПМ происходит постепен-
ное увеличение значений КЖ и ОКЖ с достиже-
нием максимума у дочерей управленцев и пред-
принимателей. Размах отличий 0,7δ и 0,6δ, со-
ответственно. 

Различий в относительном содержании жи-
ровой массы между группами с разным професси-
ональным уровнем отца и матери у мальчиков не 
было. У девочек, на показатель «процента жиро-
вой массы» (%ЖМ) достоверно влияет только ПМ 
(профессиональный уровень матери). Минимум 
значений приходится на детей из семей, где ПМ1, 

 
Рисунок 4. Распределение средних стандартизованных значений показателей состава тела 

девочек по группам с различным уровнем материальной обеспеченности (МОб) и  
образования (ОМ) матери 

Figure 4. Distribution of the average standardized values of the body composition indicators of girls by 
groups with different levels of material income (MOб) and education (OM) of the mother 
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у девочек из семей ПМ2 показатели чуть выше 
средних. У дочерей управленцев и предпринима-
телей %ЖМ наибольший. Размах отличий 0,6δ. 

У мальчиков были выявлены отличия между 
группами по профессии матери для площади по-
верхности тела (ППТ). Максимум характерен для 
мальчиков, чьи матери являются управленцами и 
предпринимателями. У сыновей матерей с ПМ2 и 
ПМ1 наблюдаются соответственно значения сред-
ние и ниже средних. Для девочек отличия по про-
фессии матери выявлены по ЖМ, СрТПЖ, СрЖСК 
и проценту жировой массы (%ЖМ): максимальные 
значения у дочерей матерей с ПМ3, минимум у 
девочек, чьи матери с ПМ1, размах отличий 0,6δ-
0,7δ. Максимальные значения ТМ, КВ, плотность 
тела (ПлТ), процент тощей массы (%ТМ), относи-
тельного количества воды (%В) у дочерей матерей 
с ПМ1, минимальные – с ПМ3; чуть выше средних 
с ПМ2, соответственно, размах отличий от 0,4δ до 
0,7δ. Обнаружены различия и между группами по 
профессиональному уровню отца. Максимальные 
значения ЖМ, СрЖСК, СрТПЖ и процента жиро-
вой массы (%ЖМ) у дочерей управленцев и пред-
принимателей, средние и чуть ниже средних – у 
девочек, отцы которых работают без специальной 
подготовки. Минимум приходится на девочек с от-

цами – служащими среднего звена. Размах отли-
чий 0,6δ. С повышением профессионального 
уровня отца увеличиваются значения КВ и тощей 
массы (ТМ) (абсолютный максимум значений у 
дочерей управленцев и предпринимателей). Мак-
симальные показатели процента тощей массы 
(%ТМ) и относительного количества воды (%В) у 
девочек, чьи отцы являются служащими среднего 
звена. Минимум этих параметров соответствует 
девочкам, отцы которых – предприниматели и 
управленцы, средние значения у дочерей отцов 
без профессиональной подготовки. Размах отли-
чий 0,4δ. Группы мальчиков по профессионально-
му уровню отца по этому набору признаков досто-
верных различий не имеют.  

Не обнаружено различий рассмотренных по-
казателей состава тела у школьников, проводивших 
летние каникулы в разных условиях. Тенденции 
показывают, что у мальчиков, проводивших лето 
дома, на даче и в лагере, более низкие, по срав-
нению с детьми, отдыхавшими на море и за гра-
ницей, значения ОМТ, общего количества воды 
(ОКВ) и количества жира (КЖ). Анализ процента 
жировой массы (%ЖМ) не показал никаких раз-
личий групп детей обоего пола даже на уровне 
тенденций. 

 
Рисунок 5. Распределение средних стандартизованных значений показателей состава тела 

девочек по группам с различным профессиональным уровнем матери (ПМ) и отца (ПО) 
Figure 5. Distribution of average standardized values of body composition indicators for girls by groups 

with different professional levels of mother (ПM) and father (ПO) 
Примечания. ДТ – Длина тела, ВТ - Вес тела, ОГ – Обхват груди, ИМТ – Индекс массы тела, ЖМ – 

Жировая масса, %ЖММ – Процент жировой массы по Матейка, ТМ – Тощая масса, %ТМ – Процент тощей 
массы, СрТПЖ – Средняя топология жироотложения, ПлТМ – Плотность тела, ОКВ – Общее количество во-
ды, ОМТ – Обезжиренная масса тела, КЖ – Количество жира, ОКЖ – Относительное количество жира, %ЖМ 
– Процент жировой массы по Слотер с соавт., СрЖСК – Средняя жировая складка, ППТ – Площадь поверх-
ности тела, ОВ – Общая вода, %В – Процент воды, ПлТ – Плотность тела.  

Notes. ДТ – Body height, ВТ – Body weight, ОГ – Chest circumferential, ИМТ – BMI, ЖМ – Total body fat 
mass by Matiegka, %ЖММ – Percentages of body fat mass by Matiegka, ТМ – Total body fat free mass by Matieg-
ka, %ТМ – Percentages of body fat free mass by Matiegka, СрТПЖ – Mean subcutaneous fat by Matiegka, ПлТМ – 
Body density by Matiegka, ОКВ – Total body water mass by Mellits et al., ОМТ – Total body fat free mass by Mellits 
et al., КЖ – Total body fat mass by Mellits et al., ОКЖ – Body fat percentage by Mellits et al., %ЖМ – Percentages of fat 
mass by Slaughter et al., СрЖСК – Mean skinfold by Du Bois et al., ППТ – Body area of surface by Du Bois et al., ОВ – 
Total body water mass by Cowgill, %В – Percentages of water mass by Cowgill, ПлТ – Body density by Cowgill. 
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Обсуждение 
Полученные результаты показали, что ис-

пользованные нами подходы позволяют адекватно 
характеризовать социально-экономический статус 
семьи обследованного: если обнаруживаются до-
стоверные различия между детьми из разных по 
градации предложенных факторов групп, то более 
высокие значения тотальных размеров тела и ин-
декса массы тела отмечаются у детей без братьев 
и сестер, из семей с высоким уровнем образова-
ния и профессиональной принадлежности родите-
лей, материальной обеспеченности. Это соответ-
ствует классическим, неоднократно отмеченным в 
литературе закономерностям: дети из семей бо-
лее обеспеченных родителей выше и тяжелее 
своих сверстников из менее обеспеченных семей 
[Tanner, 1986], причем мужской пол более сенсе-
тивный [Beaudry et al., 2019].  

В нашем случае наиболее адекватной ха-
рактеристикой материального положения является 
количество детей в семье, поскольку появление в 
семье третьего ребенка автоматически переводит 
семью за черту бедности [Сеньчукова с соавт., 
2013]. Есть данные, что количество детей в семье 
сказывается на размерах тела длительный пери-
од: от новорожденности до взрослого состояния 
[Staatz et al., 2019]. Все тотальные размеры тела и 
ИМТ мальчиков и длина тела (ДТ) девочек тем 
меньше, чем больше детей в семье. Зависимость 
для уровня образования матери соответствующая: 
чем выше образование матери (ОМ), тем больше 
все размеры тела мальчиков и длина тела (ДТ) 
девочек (рис. 1). Надо отметить, что на постсовет-
ском пространстве количество детей (КД) и обра-
зование матери (ОМ) высоко скоррелированы с 
отрицательным знаком [Zadorozhnaya, 2012]. Сле-
довательно, учитывая, что, как видно из рисунка 1, 
размах отличий по уровню образования матери 
(0,3δ) ниже, чем по количеству детей (0,7δ), 
наблюдается не сонаправленное действие увели-
чения подушевого дохода и роста обеспеченности 
семей образованных женщин, а, скорее, перекры-
вающий эффект меньшего количества детей в та-
ких семьях. Дети обоего пола имеют показатели 
длины тела (ДТ), веса тела (ВТ), обхвата груди 
(ОГ) и ИМТ тем выше, чем выше профессиональ-
ный уровень их матерей, размах отличий 0,5δ у 
мальчиков и 0,4δ у девочек (рис. 2). Аналогично, с 

ростом материальной обеспеченности растут ОГ и 
ИМТ мальчиков и все 4 признака у девочек, но 
размах отличий меньше: 0,2δ – 0,25δ. При измене-
нии места отдыха растут только ОГ (0,25δ) и ИМТ 
(0,3δ) мальчиков – признаки, имеющие существен-
ную составляющую жирового компонента. Сред-
ние значения тотальных размеров и ИМТ в груп-
пах ОО1-ОО3 и ПО1-ПО3 не отличаются друг от 
друга достоверно, хотя общие тенденции сходны. 

Различия у мальчиков по рассчитанным 
разными способами признакам общего количества 
того или иного компонента массы тела – обезжи-
ренной массе тела (ОМТ), общего количества во-
ды (ОКВ), количества жира (КЖ), площади поверх-
ности тела (ППТ), тощей массы (ТМ) и ЖМ, – из 
групп, отличающихся по количеству детей в семье, 
повторяют классическую картину для зависимости 
размеров тела от уровня материального достатка 
семьи, что объясняется прямой зависимостью 
этих показателей от длины и веса тела. Особенно 
большой размах по обезжиренной массе тела 
(ОМТ): 0,6δ (рис. 3). Аналогичная картина у дево-
чек отмечена для ОМТ и уровня образования ма-
тери (рис. 4). 

От оценки материальной обеспеченности по 
наличию набора материальных благ (МОб) досто-
верно зависят только ОВ, тощая масса (ТМ) и 
площадь поверхности тела (ППТ) у девочек – аб-
солютные количественные показатели, – и зави-
симость аналогична тотальным размерам и ИМТ 
(рис. 2, 4). Отсутствие подобных закономерностей 
у мальчиков, при наличии связей с КД, может быть 
обусловлено, отчасти, различиями в объективных 
параметрах и субъективной оценке уровня жизни 
семей в зависимости от числа детей у представи-
телей мужского и женского пола, отмеченными в 
литературе [Архангельский с соавт., 2019], отча-
сти, разными культурными стандартами внешно-
сти мужчин и женщин, в следствие чего, матери 
могут быть склонны приучать дочерей контроли-
ровать набор веса [Godina et al., 2016].  

Наибольший интерес представляет изменчи-
вость признаков, характеризующих именно соотно-
шение компонентов массы тела – относительные 
или процентные показатели. У мальчиков досто-
верно наибольшие значения процентного содержа-
ния воды и плотности тела – характеристики разви-
тия мышечной массы, – у детей из многодетных 
семей, а процент жировой массы (%ЖМ) меняется 
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так же, как общие размеры тела: снижается с уве-
личением количества детей (КД). То есть, чем ниже 
подушевой доход, тем меньше размеры тела маль-
чика и менее развит у него жировой компонент мас-
сы тела. Относительно высокие показатели разви-
тия мышечного компонента достигаются исключи-
тельно за счет выраженной худобы. С ростом обра-
зовательного и профессионального уровня матери 
мальчика и, соответственно, снижением КД в се-
мье, %ЖМ увеличивается.  

Иная картина изменчивости показателей 
оценки состава тела у девочек. Во-первых, вопре-
ки литературным данным, они оказываются чув-
ствительными по общим количественным показа-
телям компонентов массы тела к значительно 
большему числу факторов, чем мальчики (рис. 
4,5). Во-вторых, для профессионального уровня 
матери зависимость имеет другой характер: у до-
черей из групп ПМ1 и ПМ2 значения всех показа-
телей состава тела, кроме относительного количе-
ства воды (%В), процента тощей массы (%ТМ), 
плотность тела (ПлТ), достоверно не отличаются и 
значительно ниже, чем из группы ПМ3 (рис. 5). 
Площадь поверхности тела варьирует как тоталь-
ные размеры. Относительные оценки развития 
безжирового компонента минимальные в группе 
ПМ3. Различия обусловлены высокими показате-
лями развития жирового компонента у дочерей 
матерей управленцев и частных предпринимате-
лей: они отличаются крупными размерами и по-
вышенным жироотложением при слабом развитии 
мускулатуры. В-третьих, при учете профессио-
нального уровня отца только ОВ и тощая масса 
(ТМ) варьируют «классически», как тотальные 
размеры тела. Наибольшие значения относитель-
ное количество воды (%В), процент тощей массы 
(%ТМ) – относительные оценки развития безжиро-
вого компонента, – у дочерей из группы ПО2, при 
этом у них наименьшие значения ЖМ, СрЖСК, 
СрТЖ, %КЖ – абсолютных и относительных оце-
нок развития жирового компонента (рис. 5). Такое 
соотношение характеризует хорошее развитие 
мускулатуры и относительно слабое жироотложе-
ние при средних размерах тела. У дочерей управ-
ленцев и частных предпринимателей картина об-
ратная – это крупные девочки с относительно слабо 
развитой мускулатурой и повышенным жироотло-
жением. Дочери работников без профессиональной 
подготовки занимают по всем показателям состава 

тела среднее положение. Учитывая, что лучшие 
результаты стандартного набора тестов на физи-
ческую подготовку обычно указывают на более 
низкие параметры жира в организме [Reisberg et 
al., 2021], приходится признать, что максимальный, 
по нашим критериям, профессиональный уровень 
родителей не обеспечивает хороших физических 
кондиций дочерей, скорее, наоборот: не отличаясь 
достоверно по размерам тела, они хуже развиты 
физически, у них низкий процент тощей и высокий 
– жировой массы, что характерно для скрытого 
(без повышения ИМТ) ожирения.  

Наличие результатов, подтверждающих 
классические закономерности влияния социально-
экономических факторов на размеры тела детей и 
подростков, подтверждает правильный выбор 
факторов для оценки изменчивости показателей 
состава тела детей школьного возраста из семей 
различного социально-экономического статуса. 
Анализ, помимо тотальных размеров тела, показа-
телей его состава позволяет получить новую ин-
формацию о качественных отличиях физического 
развития детей из разных по статусу семей. Все 
рассмотренные способы расчета компонентного 
состава тела дают, в целом, согласованные ре-
зультаты и позволяют качественно оценить влия-
ние разнообразных параметров благосостояния 
семьи на физическое развитие ребенка. 
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VARIABILITY OF INDICATORS OF THE BODY COMPOSITION OF 

SCHOOL-AGE CHILDREN FROM FAMILIES OF DIFFERENT  
SOCIO-ECONOMIC STATUS IN THE SARATOV REGION 

 
Introduction. Numerous publications have noted a general pattern: then higher are the parents’ educa-

tional and professional level, and then larger and heavier are their children, which is associated with a higher 
family income. The purpose of this work is to consider the variability of body composition indicators in schoolchil-
dren 7–17 years old from the Saratov region depending the characteristics of the family’s socio-economic status 
proposed by us, and to evaluate the impact of the level of material prosperity on the main indicators of the physi-
cal development of children and adolescents. 

Materials and methods. The materials of the comprehensive survey in 2002–2004 children and adoles-
cents 7–17 years old from the cities of the Saratov region, with a total number of 4266 people are used. The av-
erage normalized values of total sizes and 17 body composition indicators calculated by different methods were 
compared in each of 42 groups of boys or girls formed according to 3 gradations by one of 7 socio-economic 
factors. 

Results and discussion. There are significant (95%) differences in levels of total body size in 
children of both sexes, corresponding to the literature data: the higher the indicators of family income, the 
greater the values of morphological signs, magnitude of differences up to 0.7δ. Boys from large families 
have the smallest body sizes and very weak development of the fat component. With an increase in the 
educational and professional levels of mothers, sons have higher total fat-free mass, total water and per-
centage of fat mass, magnitude of differences 0.4δ–0.7δ. In girls, with an increase in the material income, 
educational and professional levels of mothers, almost all indicators are growing, except for body density, 
percentage of fat-free mass and percentage of water, magnitude of differences 0.4δ–0.7δ. Daughters of 
fathers with secondary professional level have the highest rates of development of the fat-free compo-
nent (magnitude of differences 0.6δ) and average body size. 
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