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ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ                               
И ПИЩЕВОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ

Аминова О.С., Уварова Ю.Е., Тятенкова Н.Н.

Цель. Изучение фактического питания и пищевого статуса студен-
тов по потреблению макронутриентов и индексу массы тела.

Материалы и методы. В исследовании участвовало 379 студентов 
средний возраст которых составил 20,1±1,5 лет. Обследование прово-
дилось методом анализа частоты потребления пищи. Пищевой статус 
оценивался по показателю индекса массы тела. Обработку полученных 
результатов осуществляли с использованием пакетов статистических 
программ Statistica 10.0 и MicrosoftExсel 2010. 

Результаты. Основная часть студентов питалась три-четыре раза 
в день, нарушение режима питания (прием пищи менее 3 раз в день) вы-
явлено у 23% девушек и 24% юношей. Оценка распределения калорийно-
сти пищи по ее приемам в течение дня показала, что 50% девушек и 58% 
юношей потребляли наибольшее количество пищи за вечерний прием.

Оценка среднесуточного потребления энергии и макронутриентов 
выявила достоверные различия по половому признаку. При этом отме-
чено избыточное поступление с пищей энергии, за счет повышенного 
потребления белков и жиров у студентов обоего пола. 

Среднегрупповые значения индекса массы тела оценивались как нор-
мальные у 66% студентов обоего пола. У 25% девушек и 17% юношей 
зарегистрирована недостаточная масса тела. Избыточная масса тела 
и ожирение отмечается у 10% девушек и 18% юношей. Получены до-
стоверные различия по энергетической ценности рационов среди деву-
шек имеющих недостаток массы тела и избыток. У юношей данной 
зависимости выявлено не было.
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Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что 
у 70% студентов питание не соответствует гигиеническим нормам и 
имеет преимущественно белково-жировую направленность.

Ключевые слова: фактическое питания; пищевой статус; индекс 
массы тела; здоровье; студенты.

ESTIMATING DIETARY INTAKE                                          
AND NUTRITIONAL STATUS OF STUDENTS

Aminova O.S., Uvarova Iu.E., Tyatenkova N.N.

Background: Investigate dietary intake and nutritional status of students 
on the macronutrients consumption and body mass index.

Materials and methods: The study involved 379 students aged 20,1±1,5. 
The survey was conducted with analyzing the frequency of food consump-
tion. Nutritional status was assessed with body mass index. The results were 
processed with using a statistical software package Statistica 10.0 and Mic-
rosoftExsel 2010.

Results: Survey showed that most of the students ate three or four times a 
day, disorder of dietary pattern (eat less than 3times a day) was observed in 
23% women and 24% men. Estimating distribution of caloric intake during 
the day showed that 50% girls and 58% boys consumed the greatest amount 
of food for the evening food ingestion.

Estimation of the average daily energy and macronutrients consumption 
has identified significant differences in sex groups. At the same time the ex-
cessive intake of dietary energy, due to the increased consumption of proteins 
and fats at students of both sexes were pointed.

Average BMI values were assessed as normal in 66% students of both 
sexes. Underweight was registered in 25% women and 17% men. Over-
weight and obesity were found in 10% women and 18% men. Statistically 
significant differences in energy ration content among women with under-
weight and overweight were obtained. Such dependence has not been re-
vealed in men. 

Conclusion: Study showed that nutrition of 70% students failed to meet 
hygienic requirements and had protein-fatty tendency. 

Keywords: dietary intake; nutritional status; body mass index; health; 
students.
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Введение
Здоровье населения, особенно студенческой молодежи, в значитель-

ной степени определяется питанием, которое должно быть рациональ-
ным и адекватным, что является одним из приоритетных направлений 
государственной политики в области здорового питания населения Рос-
сии. Поддержание физического и психического здоровья молодежи в 
условиях современной медико-демографической ситуации является важ-
нейшей задачей для сохранения производительной силы общества и на-
циональной безопасности страны [1–3].

Отмеченный в последнее время рост заболеваемости среди студентов в 
значительной мере обусловлен тем, что большая часть данной группы на-
селения не обеспечена качественным и сбалансированным питанием [4–6]. 
Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп со-
временной жизни – всё это приводит к неразборчивости в выборе продуктов 
[7–10]. Поэтому мониторинг состояния фактического питания учащейся мо-
лодежи, и организация профилактических мероприятий является значимым 
научно-практическим направлением гигиены питания, особенно на совре-
менном этапе, когда четко прослеживаются ранние тенденции к увеличению 
распространенности алиментарно-зависимых заболеваний [11, 5, 12].

Цель работы
Изучение фактического питания и пищевого статуса студентов по по-

треблению макронутриентов и индексу массы тела.

Материалы и методы исследования
Проведено исследование питания студентов Ярославского государ-

ственного медицинского университета. В исследовании участвовало 379 
студентов: из них 107 юношей и 272 девушки, средний возраст которых 
составил 20,1±1,5 лет. Выборка носила случайный характер. Обследова-
ние проводилось в зимне-весенний период методом анализа частоты по-
требления пищи [13].

Режим питания оценивался на основании данных анкетирования ре-
спондентов. Для оценки фактического питания с определением пищевой и 
энергетической ценности рациона использовали таблицы химического со-
става Российских пищевых продуктов [14]. Групповую оценку проводили с 
расчетом среднесуточного потребления энергии и макронутриентов в срав-
нении с «Нормами физиологических потребностей для различных групп 
населения РФ» [15]. Допустимым принимали отклонение значений в 15% 
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от среднесуточной групповой нормы. Для индивидуальной оценки энерге-
тические затраты определяли расчетным методом. Для подсчета величины 
основного обмена была использована формула Харриса-Бенедикта. Нор-
мативные значения потребления белков, жиров и углеводов рассчитывали 
относительно должной массы тела (ДМТ) с соответствующими коэффици-
ентами: 1 г/кг массы тела для белков, 1,1 г/кг массы тела для жиров и 4,6 
г/кг массы тела для углеводов. Должная масса тела (ДМТ) рассчитывалась 
по формуле: ДМТ (юноши) = (ДТ*4/2,54 – 128)*0,453 и ДМТ (девушки) = 
(ДТ*3,5/2,54 – 108)*0,453 для девушек, где ДТ – длина тела, см. 

Пищевой статус оценивался по показателю индекса массы тела (ИМТ, 
кг/м2) по формуле: ИМТ = вес/рост2. Оценку индекса проводили согласно 
рекомендациям экспертов ВОЗ (1997): недостаточная масса тела – ИМТ 
менее 18,5 кг/м2, нормальные значения ИМТ – 18,5–24,9 кг/м2, избыточная 
масса тела – 25–29,9 кг/м2, свыше 30 кг/м2 ожирение разных степеней.

Обработку полученных результатов осуществляли с использованием 
пакетов статистических программ Statistica 10.0 и MicrosoftExсel 2010. 
Данные представлены в виде среднего арифметического и стандартного 
отклонения (M±SD). Нормальность распределения определяли по крите-
рию Колмогорова-Смирнова. Для сравнения групп применяли критерий 
Манна-Уитни при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно результатам опроса, основная часть студентов питалась 

три-четыре раза в день, что соответствует гигиеническим нормативам по 
режиму питания, однако 23% девушек и 24% юношей питались менее 3 
раз в день. Оценка распределения калорийности пищи по ее приемам в 
течение дня показала, что большая часть опрошенных студентов (50% 
девушек и 58% юношей), потребляла наибольшее количество пищи за ве-
черний прием. Нарушение режима питания и увеличение калорийности 
пищи в вечернее время, согласно данным литературы, может привести к 
нарушению метаболических процессов и развитию алиментарно-зависи-
мых заболеваний [16, 17].

Оценка среднесуточного потребления энергии и макронутриентов в 
выделенных группах позволила выявить достоверные различия по поло-
вому признаку (таблица 1). При этом отмечено избыточное поступление с 
пищей энергии, за счет повышенного потребления белков и жиров у сту-
дентов обоего пола. Среднесуточное поступление углеводов у девушек 
соответствует норме, у юношей – ниже нормы.
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Таблица 1.
Среднегрупповые значения показателей пищевого статуса                                         

и фактического питания исследуемой выборки (M±SD)

Фактическое потребление Нормы физиологи-
ческой потребности

Показатели Девушки 
(n=272)

Юноши 
(n=107) Девушки Юноши 

ИМТ, кг/м2 20,7±3,4 21,7±3,6* 18,5-24,9 18,5-24,9
Кратность питания, 
раз/день 3,1±0,9 3,2±1,0 ≥3 ≥3

Белки, г 79,7±33,6 91,1±32,7* 61±9 72±11
Жиры, г 110,6±40,5 128,8±44,7* 67±10 81±12
Углеводы, г 290,0±112,1 321,8±107,0* 289±43 358±54
Энергетическая              
ценность, ккал 2357,7±759,9 2666,5±743,2* 2000±300 2450±368

Примечание: * – достоверные различия между половыми группами при p<0,05.

Индивидуальная оценка фактического питания позволила установить, 
что рационы питания в 70% случаев не соответствуют гигиеническим 
нормативам (рис. 1, 2). Преобладание жирового компонента пищи нару-
шает усвоение других пищевых компонентов и может привести к нару-
шению метаболизма, формированию факторов риска избыточного веса и 
ожирения, а также целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой, эндо-
кринной системы и опорно-двигательного аппарата [18]. Питание имеет 
преимущественно белково-жировую направленность с повышенной ка-
лорийностью. Полученные данные согласуются с результатами других 
исследователей [19, 20].

Низкая физическая активность и особенности питания современной 
молодежи зачастую приводят не только к развитию хронических систем-
ных заболеваний, но непосредственно сказываются на морфометриче-
ских показателях [21, 22]. В качестве оценки возможного риска развития 
заболеваний, связанных с избыточной массой тела, нами был использо-
ван индекс массы тела. Среднегрупповые значения ИМТ оценивались как 
нормальные у 66% студентов обоего пола. У 25% девушек и 17% юношей 
зарегистрирована недостаточная масса тела. Обращает на себя внимание 
тот факт, что уже в 20 лет избыточная масса тела и ожирение отмечается 
у 10% девушек и 18% юношей. 
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Рис. 1. Распределение девушек по потреблению основных нутриентов                          
(количество обследованных, %)

Рис. 2. Распределение юношей по потреблению основных нутриентов                         
(количество обследованных, %)

Известно, что люди с избыточной массой тела и ожирением чаще по-
требляют продукты с более высокой энергетической ценностью, чем лица 
с нормальным ИМТ [23]. В данном исследовании получены достоверные 
различия по энергетической ценности рационов среди девушек имеющих 
недостаток массы тела (2296±788 ккал/сутки) и избыток (2769±771 ккал/
сутки). У юношей такой зависимости выявлено не было.
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Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что у 70% студентов 

питание не соответствует гигиеническим нормам. Суточный рацион сту-
дентов характеризуется неадекватным поступлением основных пищевых 
веществ и энергии. Питание имеет преимущественно белково-жировую 
направленность на фоне повышенной калорийности суточных рационов. 
Оценка пищевого статуса показала, что у 25% девушек и 17% юношей 
наблюдается недостаток массы тела, у 10 и 18% соответственно – избы-
точная масса и ожирение. Сопоставление результатов в половых группах 
выявило, что количество потребляемых макронутриентов (белков, жиров 
и углеводов) у юношей достоверно выше, чем у девушек. 
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