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Резюме
Цель исследования. Сравнить гендерные различия компонентного состава тела младших школьников  
7–10 лет. 
Материалы и методы. На базе ГУО «Гимназия № 56 г. Гомеля имени А. А. Вишневского» обследовано  
96 школьников в возрасте от 7 до 10 лет (46 мальчиков и 50 девочек). У учащихся с применением биоимпеданс-
ного исследования определяли показатели состава тела: индекс массы тела (ИМТ), жировую массу (кг), долю 
жировой массы (%), тощую массу (кг), клеточную массу (кг), долю клеточной массы (%), скелетно-мышечную 
массу (кг), долю скелетно-мышечной массы (%), общую жидкость (кг), внеклеточную жидкость (кг), внутриклеточ-
ную жидкость (кг), основной обмен (ккал/сут). 
Результаты. В результате исследования у 7-летних мальчиков выявлено снижение ИМТ по сравнению с нор-
мой (р < 0,05), у девочек значимых различий не наблюдалось. Индекс массы тела у 8-летних девочек был ниже 
нормальных значений и значимо ниже по сравнению с мальчиками (р < 0,01). У мальчиков всех исследуемых 
групп по сравнению с девочками исследуемые показатели были значимо выше (р < 0,01). У 10-летних школь-
ников, в отличие от детей других исследуемых возрастных групп, наблюдались гендерные различия в величине 
основного обмена, который был значимо выше у мальчиков — на 16 % (р = 0,02). 
Заключение. Установлены статистически значимые гендерные различия показателей компонентного состава 
тела у младших школьников г. Гомеля 7–10 лет.
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of primary school children in the city of Gomel
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Abstract
Objective. Сompare gender differences in the component composition of the body of primary school children aged 
7-10 years.
Materials and methods. 96 schoolchildren aged 7-10 years (46 boys and 50 girls) were examined at the gymnasium 
No. 56 in Gomel. Body composition indicators were determined in pipils using bioimpedance research: body mass index 
(BMI), fat mass (kg), proportion of fat mass (%), lean mass (kg), cell mass (kg), proportion of cell mass (%), musculo-
skeletal mass (kg), proportion of skeletalmuscle mass (%), total fluid (kg), extracellular fluid (kg), intracellular fluid (kg), 
basal metabolism (kcal/day). 
Results. As a result of the study, it was found that 7-year-old boys showed a decrease in BMI compared to the norm  
(p<0.05), while girls had no significant differences. The body mass index in 8-year-old girls was below normal values 
and significantly lower compared to boys (p<0.01). In boys of all studied groups, compared with girls, the studied in-
dicators were significantly higher (p<0.01). In 10-year-old pupils, in contrast to children of other study groups, gender 
differences were observed in the value of basal metabolic rate: which was significantly higher in boys by 16% (p=0.02).
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Введение
Изучение состояния здоровья подрастающе-

го поколения относится к числу ключевых вопро-
сов гигиены детей и подростков. Распределение 
детей по группам здоровья с последующей дина-
микой входит в число основных показателей для 
оценки эффективности оздоровительной работы 
отделений медицинских учреждений [2, 5]. Тесная 
взаимосвязь процессов роста, развития ребенка и 
формирования патологических отклонений дикту-
ет необходимость параллельного рассмотрения и 
оценки заболеваемости с другими параметрами 
здоровья, прежде всего физического развития. 
Показатели физического развития выступают ин-
дикаторами различных отклонений в состоянии 
здоровья, функциональной незрелости отдель-
ных органов и систем [6, 8].

У детей, часто и длительно болеющих, на-
блюдается снижение массы тела, ослабление 
тонуса мускулатуры, нарушение осанки, более 
низкий уровень биологического развития [11, 12].  
В то же время дисгармония физического разви-
тия, например, обусловленная избыточной мас-
сой тела, сама по себе является фактором риска 
для развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, ЛОР-органов, желудочно-кишечного 
тракта. Нарушения физического развития зача-
стую обусловливают функциональную неготов-
ность ребенка к систематическому обучению  
в школе, ограничивают профессиональную при-
годность подростка [9, 10]. 

В современной медицине состав тела че-
ловека принято связывать с пищевым поведе-
нием, двигательной активностью, резервными 
возможностями организма. Сведения о составе 
тела используют для диагностики и оценки ри-
сков развития заболеваний, построения такти-
ки лечебных и реабилитационных мероприятий 
[13, 15].

В связи с вышеизложенным исследование 
состава тела для оценки физического развития 
младших школьников является актуальной за-
дачей.

Цель исследования 
Сравнить гендерные различия компонентно-

го состава тела младших школьников 7–10 лет. 

Материалы и методы 
Исследования проводились на базе ГУО 

«Гимназия № 56 г. Гомеля имени А. А. Вишнев-
ского». Обследовано 96 школьников в возрасте от 
7 до 10 лет (46 мальчиков и 50 девочек). У уча-
щихся определяли показатели состава тела: ИМТ, 
жировую массу (кг), долю жировой массы (%), то-
щую массу (кг), клеточную массу (кг), долю кле-
точной массы (%), скелетно-мышечную массу (кг), 
долю скелетно-мышечной массы (%), общую жид-
кость (кг), внеклеточную жидкость (кг), внутрикле-
точную жидкость (кг), основной обмен (ккал/сут). 

В соответствии с принятой в антропологии 
методикой обследуемые были распределены  
в половозрастные группы с интервалом в 1 год. 

Все исследования проводились с письмен-
ного согласия родителей, разрешения главного 
управления по здравоохранению Гомельского 
областного исполнительного комитета (письмо 
«О проведении исследований» № 01-23/405 от 
24.03.2021), а также на основании заключенного 
договора о сотрудничестве между  УО «Гомель-
ский государственный медицинский универ-
ситет» и ГУО «Гимназия № 56 г. Гомеля имени  
А. А. Вишневского».

Оценка состава тела проводилась с по-
мощью аппаратно-программного комплекса 
«Биосканер Велнесс» (Россия). Принцип рабо-
ты прибора основан на измерении импеданса 
(электрического сопротивления тканей) тела на 
разных частотах при прохождении зондирующе-
го тока через ткани организма. Импеданс имеет 
две составляющие: активное (омическое) и реак-
тивное (емкостное) сопротивление. Активное со-
противление характеризует способность тканей 
к тепловому рассеиванию электрического тока. 
Реактивное сопротивление характеризуется сме-
щением фазы тока относительно напряжения 
за счет емкостных свойств клеточных мембран, 
способных накапливать электрический заряд на 
своей поверхности [5, 10].  
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Статистическую обработку полученного ма-
териала осуществляли с использованием пакета 
прикладных программ Statistica, 12.0. Так как дан-
ные не подчинялись закону нормального распре-
деления по критерию Колмогорова – Смирнова, 
они были представлены в виде Ме (25 %; 75 %), 
где Ме — медиана, 25 % — нижний перцентиль, 
75 % — верхний перцентиль. Дальнейший ана-
лиз полученных данных проводили с использова-
нием непараметрического критерия: U-критерий 
Манна – Уитни. Различия между изучаемыми 
параметрами считали статистически значимыми 
при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
В результате исследования было установ-

лено, что ИМТ мальчиков 7 лет составлял 16,35 
(15,40÷17,10) кг/м2, что ниже, чем у девочек — 
19,75 (16,70÷20,90) кг/м2, и ниже нормальных 
значений — 17,0–21,0 кг/м2 (р < 0,05). Жировая 
масса у школьников данной возрастной груп-
пы также была значимо ниже по сравнению  
со сверстницами и составила соответственно 

3,20 (1,00÷4,50) кг и 7,00 (4,40÷9,30) кг (р < 0,05) 
(рисунок 1). При сравнении процентного соотно-
шения доли жира на 1 кг массы тела наблюда-
лась тенденция к его снижению у мальчиков по 
сравнению с девочками — соответственно 12,20 
(3,70÷15,60) % и 21,90 (14,70÷25,80) % (р = 0,07).  
Однако другие исследуемые показатели ком-
понентного состава тела у 7-летних мальчиков 
были значимо выше, чем у девочек того же воз-
раста. Так, скелетно-мышечная масса у школь-
ников составляла 20,10 (19,40÷21,10) кг, а у свер-
стниц — 15,70 (14,80÷16,60) кг (р < 0,01), доля  
скелетно-мышечной массы — соответственно 
84,85 (82,60÷86,70) % и 64,30 (61,80÷69,20) % 
(р = 0,003), общая жидкость — 23,65 
(23,50÷25,60) кг и 21,10 (19,90÷22,90) кг  
(р = 0,04), внеклеточная жидкость — 7,20 
(7,00÷7,90) кг и 5,30 (4,60÷6,40) кг (р < 0,01). При 
этом различия между такими показателями, как 
тощая масса, клеточная масса, внутриклеточ-
ная жидкость, доля клеточной массы и основ-
ной обмен, были статистически незначимы.

Рисунок 1. Возрастная динамика жировой массы у мальчиков и девочек от 7 до 10 лет 
Figure 1. Age dynamics of fat mass in boys and girls from 7 to 10 years old

*Значимые различия между девочками и мальчиками, р < 0,05

Анализ состава массы тела городских школь-
ников 8 лет позволил установить, что ИМТ маль-
чиков составлял 18,60 (16,30÷20,70) кг/м2 и был 
уже значимо выше (р < 0,01)  по сравнению  
с ИМТ девочек того же возраста, у которых он был 
ниже нормы — 15,90 (14,60÷16,60) кг/м2 (р < 0,01). 
Различия показателя жировой массы у школьни-

ков данного возраста были незначимы, однако 
выявлялась тенденция к повышению доли жиро-
вой массы у мальчиков по сравнению с девочка-
ми — 17,20 (11,60÷24,00) % и 10,90 (9,30÷16,40) % 
соответственно (р = 0,08). Изучаемые показатели 
компонентного состава тела 8-летних мальчиков, 
как и 7-летних мальчиков, были значимо выше 
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по сравнению со сверстницами. Так, клеточная 
масса у них равнялась 24,30 (23,50÷24,90) кг,  
а у девочек — 22,80 (20,80÷24,40) кг (р < 0,01), 
скелетно-мышечная масса — соответственно 
20,10 (19,10÷20,50) кг и 16,60 (14,30÷17,40) кг  
(р < 0,001) (рисунок 2), доля скелетно-мышеч-
ной массы — 80,00 (77,00÷84,70) % и 70,60 

(66,70÷73,00) % (р < 0,001), общая жидкость — 
24,60 (23,70÷25,70) кг и 21,30 (18,30÷24,30) кг  
(р < 0,01), внеклеточная жидкость — 7,40 
(6,90÷8,20) кг и 5,50 (3,80÷6,90) кг (р < 0,01), вну-
триклеточная жидкость — 17,00 (16,50÷17,50) кг 
и 16,00 (14,60÷17,10) кг (р < 0,01).

Рисунок 2. Возрастная динамика скелетно-мышечной массы у мальчиков и девочек от 7 до 10 лет 
Figure 2. Age dynamics of musculoskeletal mass in boys and girls from 7 to 10 years old

*Значимые различия между девочками и мальчиками, р < 0,05

У 9-летних школьников обоих полов ИМТ 
колебался в пределах нормальных значений 
и составлял 17,50 (16,20÷22,05) кг/м2 и 20,04 
(16,50÷33,30) кг/м2 у мальчиков и девочек соответ-
ственно. Изменения других изучаемых показате-
лей (скелетно-мышечная масса, жировая масса 
и др.) были аналогичны показателям школьни-
ков других исследуемых возрастов (7, 8, 10 лет).  
В частности, у мальчиков по сравнению с девочка-
ми были значимо выше: скелетно-мышечная мас-
са — 20,80 (20,20÷22,70) кг и 17,25 (16,40÷18,40) 
кг (р < 0,001) соответственно, доля скелетно-мы-
шечной массы — 75,25 (70,90÷79,80) % и 64,05 
(60,10÷65,45) % (р < 0,001), внеклеточная жид-
кость — 8,35 (7,80÷9,90) кг и 6,80 (5,85÷8,15) кг 
(р < 0,01) (рисунок 3). Различия других исследуе-
мых показателей состава тела были статистиче-
ски незначимы.

В результате анализа полученных данных 
было установлено, что у 10-летних школьников 
наблюдалась тенденция к повышению ИМТ:  
у мальчиков — 18,60 (16,30÷19,60) кг по сравне-
нию со сверстницами — 17,00 (15,30÷17,90) кг  
(р = 0,06). Также, как и у других детей младше-
го школьного возраста, у мальчиков этой груп-

пы исследуемые показатели были выше, чем 
у девочек. Так, у школьников по сравнению  
со школьницами были значимо выше: тощая 
масса — соответственно 30,40 (28,30÷31,80) кг  
и 26,20 (23,40÷29,80) кг (р = 0,02), клеточная мас-
са – соответственно 25,90 (25,10÷26,40) кг и 22,95 
(22,15÷24,90) кг (р < 0,01), скелетно-мышечная 
масса — соответственно 22,30 (21,40÷23,00) кг и 
17,20 (15,95÷19,15) кг (р < 0,001), доля мышечной 
массы — соответственно 71,10 (70,70÷75,80) %  
и 64,45 (61,15÷67,55) %) (р < 0,001), общая жид-
кость — соответственно 27,40 (26,10÷28,50) кг и 
22,30 (21,15÷25,30) кг (р < 0,01), внеклеточная 
жидкость – соответственно 9,30 (8,50÷10,00) кг 
и 6,40 (5,65÷7,90) кг (р < 0,01), внутриклеточная 
жидкость — соответственно 17,80 (17,20÷18,50) 
кг и 15,95 (15,50÷17,40) кг (р < 0,01). У 10-летних 
школьников в отличие от детей других исследуе-
мых групп выявлялись гендерные различия в ве-
личине основного обмена. В частности, основной 
обмен у мальчиков был значимо выше по сравне-
нию с девочками — на 16 % и равнялся соответ-
ственно 948,00 (883,00÷992,00) ккал/сут и 817,00 
(742,00÷929,00) ккал/сут (р = 0,02) (рисунок 4).
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Рисунок 3. Возрастная динамика внеклеточной жидкости у мальчиков и девочек от 7 до 10 лет 
Figure 3. Age dynamics of extracellular fluid in boys and girls from 7 to 10 years old

*Значимые различия между девочками и мальчиками, р < 0,05

Рисунок 4. Возрастная динамика основного обмена у мальчиков и девочек от 7 до 10 лет 
Figure 4. Age dynamics of basal metabolism in boys and girls from 7 to 10 years old

*Значимые различия между девочками и мальчиками, р < 0,05
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В результате анализа данных детей с раз-
личным ИМТ было установлено, что среди 7- и 
9-летних мальчиков он был ниже нормы в два 
раза чаще, чем у девочек (р < 0,01). Однако у 8- и 
10-летних школьников отмечалась обратная тен-
денция: среди мальчиков дефицит массы тела 
(ИМТ ниже нормы) наблюдался значимо реже 
по сравнению со сверстницами (р < 0,01). Ген-
дерных различий изменения ИМТ в сторону его 
повышения (избыток массы тела) у обследуемых 
школьников не наблюдалось.

В последние годы, по данным литературных 
источников, увеличивается количество детей 
всех возрастных групп со сниженными параме-
трами физического развития и с избыточной мас-
сой тела [9]. Однако нами было установлено, что 
у 7-летних мальчиков снижается ИМТ по сравне-
нию с нормой. Возможно, снижение ИМТ у школь-
ников этой группы связано с недостатком жиро-
вой массы, так как по сравнению со сверстницами  
у них выявлялось значимое снижение данного по-
казателя (р < 0,05). Среди младших школьников 
других возрастных групп половых различий в по-
казателях жировой массы тела не наблюдалось. 

По мнению И. Е. Штина и соавторов, ком-
понентный состав тела учащихся первого клас-
са характеризовался снижением доли жировой 
массы у каждого пятого и увеличением у каждо-
го четвертого ученика, снижением содержания 
общей воды. У учащихся основной школы вы-
явлены наиболее неблагоприятные показатели 
состава тела: у 40 % зарегистрированы призна-
ки гиподинамии (снижение значений фазового 
угла) и избытка доли жировой массы. Биоим-
педансный анализ учащихся старших классов 
характеризовался наибольшей частотой реги-
страции избытка доли жировой массы (45,0 %) 
и недостаточностью скелетно-мышечной массы  
(12,5 %). Отклонения показателей состава тела 
от возрастных трендов могут служить критерия-
ми отнесения детей и подростков к группам риска 
по здоровью для разработки коллективных про-
грамм профилактики и реабилитации [14].

Однако, по данным исследования А. Н. Аб-
дуллаева и соавторов, частота встречаемости 
избыточной массы тела выше у детей препубер-
татного возраста и чаще у мальчиков. Приме-
нение метода биоимпедансометрии позволило 
выявить нарушение нутритивного статуса у 39 % 
обследованных детей как в сторону избытка мас-
сы тела, так и его дефицита. У всех подростков 
с ожирением выявлены низкие значения актив-
ной клеточной массы в сочетании с низкой фи-
зической активностью. По показателю медианы 
жировой массы тела школьники г. Екатеринбурга 
не отличались от сверстников из других регионов 
России [1]. 

По данному исследованию ИМТ у 8-летних 
девочек был ниже нормальных значений и зна-

чимо ниже по сравнению с мальчиками (р < 0,01). 
Значимых гендерных различий у детей других ис-
следуемых групп не выявлялось.

Комплексная оценка физического разви-
тия школьников начальных классов (7–10 лет), 
проживающих в сельской местности проведена  
Н. И. Латышевской и В. Н. Рудыкиной. Прове-
денное исследование не выявило достоверных 
различий отдельных морфофункциональных 
признаков между школьниками младших клас-
сов городских и сельских школ. В то же время 
показаны достоверные различия по показателям 
«дефицит массы тела» и «избыток массы тела» 
между учащимися сельских школ [7].

В целом у мальчиков всех исследуемых групп 
по сравнению с девочками исследуемые показа-
тели были значимо выше (скелетно-мышечная 
массы, доля скелетно-мышечной массы, внекле-
точная жидкость) (р < 0,01). По данным Н.З. Ба-
шун и соавторов, внутриклеточная масса биоло-
гических объектов, отнесенная к общему объему 
жидкости в нем, растет с увеличением возраста 
объекта. При этом распределение относитель-
ной внутриклеточной жидкости существенно за-
висит от возрастной категории и изменяется от 
приблизительно равномерного у подросткового и 
первого юношеского возрастов до нормального у 
второго юношеского возраста [3].

В отличие от детей других исследуемых 
групп у 10-летних школьников наблюдались ген-
дерные различия в величине основного обмена: 
основной обмен у мальчиков был значимо выше 
по сравнению с девочками — на 16 % (р = 0,02). 

В работах А. В. Чекеля, Н. З. Башун выявле-
на взаимосвязь физической работоспособности 
с показателями компонентного состава тела че-
ловека. Доказательно сформировано суждение 
об оценке состава тела не по антропометриче-
ским индексам, а на основе аппаратных методов, 
использующих биофизические свойства различ-
ных тканей организма. Важнейшей перспекти-
вой дальнейшего развития метода является его 
повсеместное внедрение в профилактическую 
медицину для решения вопросов сохранения и 
укрепления здоровья населения [4].

Заключение
В результате проведенных исследований 

установлены статистически значимые гендер-
ные различия показателей компонентного со-
става тела у младших школьников г. Гомеля  
7–10 лет. Полученные данные могут быть ис-
пользованы при разработке современных цен-
тильных таблиц с внедрением их в практическую 
медицину, а также при разработке профилакти-
ческих мероприятий, направленных на улучше-
ние физического и психического здоровья совре-
менных школьников.
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