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ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
Введение. Изменения в распространенности избыточной массы тела (МТ) и ожирения раз-

нонаправлены в странах с разным уровнем экономического развития. Данные о ситуации в регио-
нах РФ фрагментарны и не позволяют отслеживать этот важный прогностический показатель. 
Особенно актуален мониторинг массо-ростовых характеристик детей. Цель работы – оценить 
распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей школьного возраста, прожива-
ющих в сёлах, малом городе и мегаполисе Пермского края.  

Материалы и методы. В 2019-20 годах обследовано 1688 школьников мужского и 1754 жен-
ского пола в возрасте 7-18 лет в г. Перми, г. Кудымкаре и сёлах Пермского края. Заключение о 
наличии ожирения и избыточной массы выносилось по методике Минздрава РФ (2017).  

Результаты. МТ выше нормы обнаружена у 23,6-26,3% детей села и города (включая ожире-
ние у 8,3-10,2%). Различия по месту жительства в пределах половых групп статистически не зна-
чимы (p> 0,05). У мальчиков чаще, чем у девочек, обнаруживается избыточная масса (p< 0,05) и 
ожирение (p= 0,057 в сельских выборках, p < 0,02 у горожан). Мода распределения избыточной МТ в 
обеих половых группах приходится на возраст 11 лет.  

Заключение. Согласно нашим данным, распространенность избыточной МТ и ожирения у 
школьников Пермского края в 2019–2020 гг. высока и близка к таковой у детей Коми, Удмуртии, 
Башкирии и Москвы; не зависит от места жительства (мегаполис, малый город, село) и зависит 
от пола ребенка.  

Поскольку межполовые различия в распространенности избыточной массы и ожирения зна-
чимы, а соотношение полов в выборках, как правило, неравновесно, сравнение групп следует про-
водить либо раздельно для мальчиков и девочек, либо с учетом фактора пола.  

Ключевые слова: индекс массы тела; ИМТ; городское население; сельское население;  
половые различия 

  



 

•• Вестник Московского университета. Серия XXIII. •  
Антропология • № 4/2022: 62-70 • 

•• Moscow University Anthropology • 
Bulletin • 2022, no. 4, pp. 62-70 • 

 

63 
Введение 

В последнее десятилетие в Европе и эконо-
мически развитых государствах других регионов 
распространение избыточной массы тела и ожи-
рения замедлилось или даже прекратилось [Ng et 
al., 2013; Obesity and overweight…, 2020; WHO, 
2021]. Однако в странах с невысоким уровнем 
жизни, особенно среди сельского населения, 
«эпидемия ожирения» по-прежнему продолжается 
[NCD Risk…, 2019]. Особое внимание исследова-
телей и специалистов в области превентивной 
медицины обращено к проблеме распространения 
избыточной массы тела у детей – состояния, кото-
рое расценивается как предиктор метаболических 
нарушений на протяжении всей жизни.  

Среди государств, вошедших в программу 
Европейского регионального бюро Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) Childhood Obe-
sity Surveillance Initiative (COSI), Россия по распро-
страненности детского ожирения занимает позицию 
в «благополучной» трети списка [WHO, 2021].  

Сравнение результатов стран-участниц про-
граммы COSI показывает, что в «благополучную» 
по детскому ожирению группу стран попадают об-
щества, находящиеся по разные стороны нутри-
ционного перехода [Popkin et al., 2020]. С одной 
стороны, это уже преодолевшие этап транзита к 
новому типу питания «постмодерные» Франция, 
Норвегия, Дания, в которых доля детей с избыточ-
ной массой сокращается. С другой, посттрадици-
онные Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркме-
ния. Их население на фоне обусловленного урба-
низацией изменения уровня повседневных физи-
ческих нагрузок переходит к диетам, основанным 
на потреблении «магазинных» продуктов, то есть 
находится в зоне повышенного риска распростра-
нения ожирения как у взрослых, так и у детей.  

Поскольку в программе COSI российские 
данные представлены только выборкой 7-летних 
школьников г. Москвы, остаются открытыми важные 
вопросы. Во-первых, насколько результаты указан-
ного исследования отражают ситуацию в регионах, 
отличающихся от столицы по социальным и эконо-
мическим показателям. Во-вторых, в какой фазе 
многолетнего тренда (нарастания, стабилизации 
или снижения доли детей с избыточной массой и 
ожирением) находятся популяции такой много-
укладной страны, как Российская Федерация.  

Поиск ответов затруднён рядом  
обстоятельств.  

До недавнего времени задача осложнялась 
отсутствием единых для разных регионов РФ нор-

мативов физического развития и пищевого статуса 
детей разного возраста [Козлов, Вершубская, 
2019]. Но даже после перехода к унифицирован-
ным критериям оценки, сохраняется расхождение 
в заключениях о распространенности избыточной 
массы у российских детей по данным скрининго-
вых обследований в ходе плановых медосмотров 
школьников и по документации, предоставляемой 
медицинской статистикой. Причина в том, что по-
вышенные значения индекса массы тела (ИМТ) 
являются одним из симптомов ожирения, но не 
диагнозом, учитываемым статистикой. В результа-
те показатели, основанные на материалах Формы 
№ 12 Федерального статистического наблюдения 
«Сведения о числе заболеваний, зарегистриро-
ванных у пациентов, проживающих в районе об-
служивания медицинской организации», суще-
ственно занижают реальную распространенность 
избыточной массы тела у детей различных воз-
растных групп [Мартынова с соавт., 2016; Козлов, 
Вершубская, 2019; Ларионова, Коваленко, 2019]. 
Это по меньшей мере вызывает ложную успокоен-
ность в высших эшелонах руководства российской 
системой здравоохранения и замедляет принятие 
мер, направленных на предотвращение детского 
ожирения в стране.  

Учитывая мировые тренды эпидемии ожи-
рения, следует обратить особое внимание на 
сбор данных о распространенности отклонений 
в массе тела у сельских детей России. Сегодня 
такой информации явно недостаточно. Некото-
рые из исследований не выявляют различий в 
распространенности ожирения у школьников го-
рода и села [Лир с соавт., 2018], другие свиде-
тельствуют о повышенных частотах избыточной 
массы у сельских детей [Ларионова, Коваленко, 
2019; Козлов с соавт., 2020а, 2020б].  

Противоречива информация о половой спе-
цифике распространенности ожирения у детей и 
подростков [Shah et al., 2020]. Так, авторы ряда 
российских работ не находят различий между 
мальчиками и девочками в частоте случаев ожи-
рения [Вязова с соавт., 2011; Ахмедова с соавт., 
2014], тогда как результаты других указывают на 
статистически достоверную разницу [Павловская с 
соавт., 2018; Ларионова, Коваленко, 2019; Фазы-
лова с соавт., 2020]. Вопрос о том, насколько су-
щественны межполовые различия в распростра-
ненности избыточной массы тела и ожирения у 
российских детей и могут ли они влиять на оценки 
распространения этих отклонений в не разделен-
ных по полу выборках, важен с практической точки 
зрения.  
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Цель настоящего исследования – по ма-

териалам антропометрических обследований 
2019–2020 годов оценить распространенность 
избыточной массы тела и ожирения у детей 
школьного возраста, проживающих в сёлах, ма-
лом городе и мегаполисе Пермского края. 

 
Материалы и методы 

Материал настоящего исследования – 
данные о длине и массе тела учащихся общеоб-
разовательных школ Пермского края: городов 
Пермь и Кудымкар и сёл Кудымкарского района 
Коми-Пермяцкого округа. В 2019-20 годах, до 
введения эпидемиологических ограничений в 
связи с короновирусной инфекцией, обследова-
но 1688 школьников мужского и 1754 женского 
пола в возрасте с 7 до 18 лет. Объём выборок с 
учётом места жительства и пола детей приведен 
далее в результирующих таблицах.  

Измерительные процедуры проводились в 
медицинских кабинетах школ. Масса тела 
измерялась на электронных напольных 
медицинских весах, длина тела (рост) – с помощью 
металлического антропометра. Оценка данных 
проводилась по рекомендациям Минздрава РФ 
[Петеркова с соавт., 2017, 2021], основанным на 
референтных значениях ИМТ, принятых ВОЗ для 
детей и подростков школьного возраста [de Onis et 
al., 2007].  

Для каждого индивида рассчитывались 
значения индекса массы тела (далее ИМТ: мас-
са тела в кг, отнесённая к квадрату длины тела в 
метрах). Индивидуальные значения ранжирова-
лись в Z-баллах, соответствующих количеству 
стандартных отклонений (SD) от медианы при-
знака референтной выборки, принятой для дан-
ного пола и возраста: Z = (BMI-M)/SD. При от-
клонении ИМТ выше +1 Z-балла ребёнок клас-
сифицировался как имеющий избыточную массу, 
при отклонении выше +2 Z-баллов – как имею-
щий ожирение. Заключение об умеренном недо-
статке массы делалось при значениях Z-баллов 
≥ –3 до < –2, при –3Z и менее индивид расцени-
вался как истощённый. 

Методика является скрининговой и позво-
ляет выявить лишь отклонения от нормативных 
значений ИМТ, вынесенные заключения не яв-
ляются медицинским диагнозом и обозначают 
только ранг отклонений в физическом статусе.  

Проведённый ранее анализ показал, что 
распределение классов массы тела, установ-
ленных по данным прямой антропометрии и по 

записям в медицинских картах, не различается 
(p > 0,5) [Козлов с соавт., 2020б]. Это позволило 
нам объединить данные собственных обследо-
ваний с материалами из медицинских кабинетов 
школ, увеличив таким образом объём выборок.  

Индивидуальных данных об этническом 
составе включенных в исследование детей нет. 
Согласно переписи 2010 года, коми-пермяки со-
ставляют среди жителей г. Кудымкара 51,8%, а 
сёл Кудымкарского района 80,8%, тогда как 
90,7% населения г. Перми – русские. Коми-
пермяки отличаются от русских Приуралья по 
антропометрическим характеристикам, включая 
длину и массу тела [Kozlov, Vershubsky, 2015]. 
Однако межэтнических различий в массо-
ростовых соотношениях у здоровых детей этих 
групп не выявлено [Козлов, Вершубская, 1999], а 
использованные методы рекомендованы к при-
менению при медико-гигиенических обследова-
ниях детей в возрасте до 19 лет без учёта этни-
ческой принадлежности [Петеркова с соавт., 
2017, 2021; de Onis et al., 2007]. Учитывая это, мы 
группируем наши выборки только согласно месту 
жительства (село, малый или большой город).  

При сравнении групп применялся критерий 
χ2 (Хи-квадрат) Пирсона с поправкой Холма-
Бонферрони на множественное сравнение. До-
стоверными считались различия с уровнем зна-
чимости меньше 5% (p < 0,05). 

 
Результаты  

Описательные результаты, представляю-
щие общую характеристику распределения 
классов массы тела у детей 7–18 лет сёл и го-
рода Коми-Пермяцкого округа и г. Перми, пред-
ставлены в таблице 1.  

Во всех выборках по месту жительства пре-
вышение массы тела (то есть суммарно избыточ-
ная масса тела и ожирение) у мальчиков обнару-
живается чаще. В сельских группах масса выше 
нормы у мальчиков зарегистрирована в 30,96%, у 
девочек – в 21,62% (p = 0,023), в Кудымкаре – со-
ответственно у 27,26 и 22,26% (p = 0,045), в Перми 
у 26,89% мальчиков и 20,35% девочек (p = 0,002). 
Выше у мальчиков и частота ожирения (по ИМТ). В 
сельских группах p-значения для межполовых 
различий p = 0,057, в Кудымкаре и Перми соответ-
ственно p = 0,017 и p < 0,001. 

При этом в пределах половых групп раз-
личия в частотах избыточной массы и ожирения 
по месту жительства (село, малый или большой 
город) статистически не значимы (p > 0,05).  
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Повозрастное распределение частот из-
быточной массы и ожирения у 1688 мальчиков и 
1734 девочек 8–16 лет (без учёта места житель-
ства) представлено на рисунке. Возрастные 
группы 7, 17 и 18 лет на диаграмме не пред-
ставлены из-за малой наполненности (менее 
100 индивидов). Мода распределения превыше-
ния нормы ИМТ в обеих половых группах прихо-
дится на возраст 11 лет.  

 
Обсуждение 

Общая картина распределения массо-
ростовых показателей у обследованных в 2019-
2020 гг. детей Пермского края близка в группах, 
представляющих население сёл, малого города 
Кудымкара и мегаполиса Перми (табл. 1). Са-
мые высокие доли детей без отклонений от нор-
мативных значений массы в пермской выборке 
(70,38% мальчиков, 77,54% девочек), самые 
низкие – у сельских школьников (соответствен-
но, 67,78 и 73,75%).  

Случаи истощения во всех группах еди-
ничны; самый высокий процент детей с отставани-

ем по массе тела (4,64%, включая истощение) – у 
сельских девочек КПО. Для сельских детей харак-
терны также и высокие частоты правосторонних 
отклонений, включающих суммарно избыточную 
массу и ожирение. Таким образом, сельские вы-
борки демонстрируют наибольшую (хотя и уме-
ренную по абсолютным значениям) дисперсию 
массо-ростовых показателей. Эти различия меж-
ду детьми города и села сходны с описанными в 
выборках из Ханты-Мансийского АО – Югры и 
Республики Тыва [Козлов с соавт., 2020а, 2020б]. 
Наблюдаемая картина не противоречит пред-
ставлениям о тенденции к «контрастному» рас-
пределению избыточной и недостаточной массы 
тела в вовлечённых в «нутриционный переход» 
конца XX и первых десятилетий XXI веков обще-
ствах с невысоким или средним уровнем эконо-
мического развития [Popkin et al., 2020].  

Результаты проведённого нами обследова-
ния детей г. Перми и Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края схожи с данными о распространен-
ности как недостаточной, так и избыточной массы 
тела и ожирения у детей  школьного  возраста  сёл  

Таблица 1. Распределение классов массы тела у школьников 7–18 лет (в процентах) 
Table 1. The distribution of schoolchildren 7–18 years of age by the body weight 

 categories (per cent) 

Пол Место жи-
тельства 

N Масса тела по классам ИМТ, % 
Истощение Недостаточн. Норма Избыточный Ожирение 

М 
Сёла, КПО 239 0,42 0,84 67,78 20,08 10,88 
г. Кудымкар 642 0,31 2,80 69,63 14,95 12,31 
г. Пермь 807 0,37 2,35 70,38 17,47 9,42 

Ж 
Сёла, КПО 259 0,39 4,25 73,75 15,83 5,79 
г. Кудымкар 640 0,00 2,26 75,48 14,20 8,06 
г. Пермь 855 0,47 1,64 77,54 15,44 4,91 

 
 

 
Рисунок. Доля детей с избыточной массой тела и ожирением в возрастных группах мальчиков 

(а) и девочек (б) Пермского края, без учёта места жительства.  
Figure. The proportion of overweight and obese male (a) and female (b) children of Perm Krai  

by age, regardless of the residency type. 
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Республики Коми [Козлов с соавт., 2020б], сёл и 
городов Удмуртской Республики [Ларионова, Кова-
ленко, 2019], мегаполисов Уфы [Фазылова с соавт., 
2020] и Москвы [WHO, 2021]. Это подтверждает, в 
частности, сравнение средневзвешенных по полу 
частот ожирения и избыточной массы в наших вы-
борках и у обследованных в рамках программы 
COSI детей Москвы [WHO, 2021]. Согласно оценке 
с применением критерия χ2 с поправкой на множе-
ственное сравнение, по приведённым в таблице 2 
показателям выборки не различаются (p>0,2).  

Наши результаты свидетельствуют о поло-
вых различиях: в выборках и сельских, и городских 
школьников Пермского края у мальчиков достовер-
но чаще встречается превышение массы тела в 
любой форме, включая ожирение (табл. 1; рисунок).  

Это соответствует данным, полученным в 
ходе исследований в различных регионах страны. 
Согласно результатам четвёртого этапа програм-
мы COSI Европейского бюро ВОЗ, среди 7-летних 
детей Москвы (n=2162, обследованы в 2017 году) 
все формы превышения массы тела обнаружены у 
27,0% мальчиков и 22,4% девочек, а ожирение – 
соответственно у 10,2% и 6,5% [WHO, 2021]. 
Наличие межполовых различий подтверждается и 
исследованиями, проведёнными в граничащих с 
Пермским краем Удмуртской Республике и Баш-
кортостане. У детей Удмуртии избыточная масса 
встречается у мальчиков и девочек с одинаковой 
частотой, но ожирение чаще обнаруживается у 
мальчиков [Ларионова, Коваленко, 2019]. У школь-
ников г. Уфы избыточная масса, включая ожире-
ние, у мальчиков диагностируется чаще (26,05% 
против 18,46% у девочек, p < 0,01) [Фазылова с 
соавт., 2020].  

В некоторых публикациях, однако, выводы о 
межполовых различиях с нашими наблюдениями 

не согласуются. В частности, это касается данных, 
полученых в 2005 и 2013 годах в выборках перм-
ских подростков 13-14 лет [Ахмедова с соавт., 
2014]. Сравнения распространенности избыточной 
массы и ожирения у мальчиков и девочек в указан-
ной публикации не приведено, но наш анализ пред-
ставленных в ней табличных материалов не вы-
явил межполовых различий (p = 0,091 по избыточ-
ной массе в 2005 году и p > 0,5 по избыточной мас-
се в 2013 и ожирению в 2002 и 2013 годах).  

Наиболее простые объяснения причин рас-
хождения результатов могут сводиться к различиям 
в объёмах выборок и, возможно, в соотношениях в 
них долей детей разного пола. При сравнительно 
небольшой численности обследованных, к тому же 
представляющих относительно малый диапазон 
возрастов, вероятность совпадения частот ожире-
ния у мальчиков и девочек повышается ([Вязова с 
соавт., 2011; Ахмедова с соавт., 2014]), тогда как 
результаты статистически более наполненных ис-
следований выявляют статистически значимую 
разницу в показателях ([Павловская с соавт., 2018; 
Фазылова с соавт., 2020]). Эту точку зрения под-
тверждают материалы исследований на террито-
рии Испании. В группе из 421 учащегося средних 
школ г. Мурсия межполовых различий в частотах 
избыточной массы не было выявлено [Lucas et al., 
2021], тогда как одновременно проводившееся об-
следование 2,5 млн испанских детей (охватившее и 
провинцию Мурсия) показало, что у мальчиков ожи-
рение встречается чаще, чем у девочек [de Bont et 
al., 2022].  

По мере накопления данных, всё более 
сложным видится уже давно поставленный во-
прос о взаимном вкладе биологических (поло-
вых) и социальных (гендерных) факторов [Krieg-
er, 2003; Shah et al., 2020].  

Таблица 2. Средневзвешенные по полу частоты избыточной массы тела и ожирения у детей 
школьного возраста сёл и малого города Кудымкара (КПО), Перми и Москвы в 2019 году 
Table 2. The gender weighted prevalence of overweight and obesity in schoolchildren of rural 

 settlements, Kudymkar town, the city of Perm in Perm Krai, and Moscow in 2019 

Место жительства Население 
(тысяч чел.) * 

Объём 
выборки N 

Масса тела по классам ИМТ, % 

Избыточная (1) Ожирение (2) Превышение 
ИМТ (1+2) 

Сёла (КПО) 1,1–1,5 498 17,95 8,33 26,29 
г. Кудымкар (КПО) 29,8 1262 14,57 10,18 24,76 
г. Пермь  1049,2 1662 16,46 7,16 23,62 
Москва (COSI) ** 12655,1 2162 16,37 8,35 24,72 

Примечания. * – Источник: [Численность населения..., 2019]; ** – Оценка для детей 7 лет, без учёта по-
ла, при условии, что численность включённых в исследование мальчиков и девочек одинакова. Источник: 
[WHO, 2021]. 

Notes. * – [Chislennostʹ naseleniya..., 2019]; ** - The data is for the 7-year-olds only. Gender subgroups were 
combined under assumption their sizes are equal. Source: [WHO, 2021]. 
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Физиологически обусловленные возрастно-

половые различия в количестве и топографии жи-
ровой ткани у здоровых детей сомнению не подле-
жат [Стародубов с соавт., 2017], но о различиях в 
физиолого-биохимических путях патогенеза ожире-
ния известно значительно меньше. Согласно име-
ющимся данным, у мальчиков избыточное накопле-
ние жира в организме обусловлено преимуще-
ственно нарушениями липидного и пуринового об-
мена, а у девочек – дисметаболизмом углеводов 
[Павловская с соавт., 2018]. Кроме того, межполо-
вые различия проявляются и в контроле накопле-
ния жира в организме, который обеспечивает ген 
FTO [Jakobson et al., 2008; Rutters et al., 2011]. При 
этом дополнительную сложность представляет тот 
факт, что у мальчиков влияние генотипа FTO 
(rs1558902) на массо-ростовые характеристики ин-
дивида модифицируется физической активностью, 
тогда как у девочек такой эффект не проявляется 
[Shinozaki et al., 2018]. Поскольку специфика интен-
сивности физических нагрузок мальчиков и девочек 
относится уже к гендерным различиям, это не толь-
ко вносит дополнительные сложности в анализ 
клинических и соматологических данных, но и по-
буждает под новым углом рассматривать проблему 
взаимодействия биологических и социокультурных 
факторов, провоцирующих развитие ожирения.  

Наши данные не позволяют судить о причи-
нах возрастного распределения повышенных зна-
чений массы тела. Неизвестны факторы, повлияв-
шие на то, что в наших выборках мода распределе-
ния избыточной массы приходится на 11-летних 
детей (рисунок). Исследование проведено кросс-
секционным методом, следовательно, погодовые 
показатели отражают не индивидуальные измене-
ния по мере роста, а фиксируют ситуацию в каждой 
отдельной возрастно-половой выборке на период 
обследования, без учёта особенностей развития, 
питания и условий жизни на предыдущих шагах 
онтогенеза. Учитывая эти ограничения, мы полага-
ем, что представленные в настоящей статье мате-
риалы, как и данные других подобных исследова-
ний [Фазылова с соавт., 2020], сами по себе непри-
годны для вынесения заключений о повышенном 
риске развития ожирения в той или иной возраст-
ной группе детей. Отметим, что в ходе лонгитуди-
нального исследования 2,5 млн испанских детей 2–
17 лет, наблюдавшихся с 2005 по 2017 годы, пики 
диагностированного по значениям ИМТ ожирения 
зафиксированы у 7-летних девочек и 9-летних 
мальчиков [de Bont et al., 2022], что не совпадает ни 
с нашими результатами, ни с данными обследова-
ний детей г.Уфы [Фазылова с соавт., 2020]. Выяв-

ление критических периодов риска развития детско-
го ожирения требует проведения целенаправлен-
ных комплексных исследований. 

 
Заключение 

Частоты избыточной массы тела варьируют 
от 26,3 до 23,6% у детей села и города, включая 
ожирение у 8,3 и 10,2% у сельских и городских 
школьников. Различия между школьниками горо-
дов и сёл статистически не значимы. В среднем, 
около 70% обследованных в 2019–2020 гг. детей 
Пермского края не имеют отклонений по массо-
ростовым показателям от принятых норм.  

Эти результаты отвечают показателям 
распространенности избыточной массы тела и 
ожирения у детей других регионов Приволжского 
федерального округа РФ и Москвы, полученным 
в ходе антропометрических исследований.  

У мальчиков чаще, чем у девочек, обнару-
живается избыточная масса тела (p < 0,05) и ожи-
рение (p = 0,057 в сельских выборках, p < 0,02 у 
горожан). Поскольку межполовые различия ста-
тистически значимы, а соотношение полов в вы-
борках, как правило, неравновесно, сравнение 
групп следует проводить либо раздельно для 
мальчиков и девочек, либо приводить средне-
взвешенные значения оценок распределения 
избыточной массы и ожирения. 
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OVERWEIGHT AND OBESITY IN SCHOOLCHILDREN OF PERM KRAI 

 
Introduction. The changes in the prevalence of overweight and obesity in countries with different 

levels of economic development are contra-directional. Information on the matter in the regions of the Rus-
sian Federation is incomplete, making monitoring difficult. The weight status of the child and youth popula-
tion is of particular interest. The study aimed to assess the prevalence of overweight and obesity in school-
age children living in rural settlements, a small town, and a city of Perm Krai.  
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