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РЕЗЮМЕ
Введение. Здоровое сбалансированное питание обеспечивает ребёнку алиментарную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды, способ-
ствует профилактике болезней. Отсутствие преемственности в питании в школе и дома формирует дефицит поступления с рационами питания 
нутриентов, необходимых для растущего организма.
Цель исследования – изучить фактическое питание группы школьников в разные возрастные периоды (в динамике с десятилетним интервалом).
Материалы и методы. Фактическое питание группы школьников в динамике в 2009 и 2019 гг. Выборку составили 150 детей в возрасте 7 лет 
и те же дети в возрасте 17 лет (124 ребёнка). Фактическое питание изучалось по меню-раскладкам (в школе) и методом двадцатичетырёх-
часового (суточного) воспроизведения питания (в домашних условиях).
Результаты. С возрастом отмечается более выраженный дисбаланс в поступлении основных нутриентов с рационом, связанный с избыточным по-
треблением жиров (7–25%), недостатком углеводов, дефицитом пищевых волокон (15–20%), ряда минеральных веществ (кальция, магния, железа) 
и витаминов (С, В1, В2, А, РР). Среднесуточные рационы питания не сбалансированы, нерациональность структуры наборов пищевых продуктов 
питания детей увеличивается пропорционально возрасту. Независимо от периода проведения исследования рационы питания дефицитны по уровню 
потребления молока, рыбы, овощей и фруктов, избыточны по уровню потребления продуктов с высокой энергетической ценностью. В динамике сни-
жается процент детей с рекомендуемым уровнем потребления птицы в 4,3 раза, рыбы – в 3,8 раза, молока – в 3 раза, кисломолочных продуктов –  
в 2,6 раза, творога и сметаны – в 2 раза, масла сливочного и растительного – в 15,4 и 6,8 раза соответственно.
Ограничения исследования. Данное исследование лимитировано выборкой группы школьников в динамике с десятилетним интервалом (с 1-го  
по 11-й класс).
Заключение. Стойкие многолетние нарушения принципов здорового сбалансированного питания создают вероятный риск развития у детей  
в дальнейшем болезней, обусловленных алиментарным фактором, а также могут быть предикторами развития патологических состояний  
и болезней в половозрелом возрасте.
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ABSTRACT
Introduction. A healthy, balanced diet can provide the child with nutritional protection from adverse environmental factors and helps to prevent diseases. Lack  
of continuity in nutrition at school and at home creates a deficit in the diet supply of nutrients necessary for a growing body.
The purpose of the investigation is to study the actual nutrition of a group of schoolchildren at different age periods (in the dynamics of 10 years).
Materials and methods. Actual nutrition of a group of schoolchildren in the dynamics over 2009 and 2019. The sample consisted of one hundred fifty 7-years 
children and the same children aged 17 years (124 children). Actual nutrition was studied using menu-layouts (at school) and the method of 24-hour (daily) 
nutrition reproduction (at home).
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Results. With age, there is a more pronounced imbalance in the supply of basic nutrients in the diet, associated with excess consumption of fats (7–25%), lack 
of carbohydrates, deficiency of dietary fibers (15–20%), a number of minerals (calcium, magnesium, iron) and vitamins (C, B1, B2, A, PP). Average daily food 
rations are unbalanced. The structure of children’s food sets becomes more irrational with increasing age. Regardless of the period of the study, diets are deficient in 
the level of consumption of milk, fish, vegetables, and fruits, and excessive in the level of consumption of foods with high energy value. In dynamics, the percentage 
of children with the recommended level of consumption of poultry is decreasing by 4.3 times, fish – by 3.8 times, milk – by 3 times, fermented milk products –  
by 2.6 times, cottage cheese and sour cream – by 2 times, butter and vegetable – 15.4 and 6.8 times, respectively.
Limitations. This study is limited to a sample of a group of schoolchildren studying from the 1st to the 11th grade (in the dynamics with a ten-year interval).
Conclusion. Persistent long-term violations of the basics of a healthy balanced diet by children create a probable risk of developing diseases in children in the future 
caused by nutritional factors, and can also be predictors of the development of pathological conditions and diseases in adulthood.
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Введение
Школьные годы – достаточно продолжительный пери-

од, в течение которого ребёнок не только получает среднее 
образование, но и формируется как личность. Происходит 
интенсивный рост и развитие человека, складываются пи-
щевые стереотипы [1–5]. Один из основных факторов среды 
обитания, влияющий на развитие ребёнка и его здоровье, 
обеспечивающий защиту организма и адаптацию к окружа-
ющей среде, – рациональное питание. Этот фактор влияет 
на здоровье человека в течение всей его жизни [6–8]. Ис-
следования показывают: чем младше ребёнок, тем более 
сбалансирован рацион его питания. Организация питания 
ребёнка в дошкольный период полностью зависит от гра-
мотно организованного питания в дошкольной организа-
ции, а дома – от родителей. С переходом в школу ребёнок 
не только приобретает знания, но и получает возможность 
выбора меню в школьной столовой согласно сформирован-
ным пищевым привычкам [9, 10]. Исследования фактиче-
ского питания школьников выявляют основные нарушения 
питания, такие как избыточное потребление жиров, саха-
ра и соли [11–13]. Формирование новых пищевых привы-
чек происходит в отсутствие у детей достаточных знаний  
о принципах здорового питания, а в подростковом возрас-
те ребёнок стремится к самостоятельности в выборе про-
дуктов, пользуется услугами организаций общественного 
питания, предприятий фастфуда [14]. Зачастую отсутствие 
преемственности при организации питания в школе и дома 
приводит к тому, что среднесуточные рационы питания 
детей оказываются несбалансированными по количествен-
ным и качественным показателям [15].

Цель настоящего исследования – изучить фактическое 
питание группы школьников в разные возрастные периоды 
(в динамике с десятилетним интервалом).

Материалы и методы
Исследование носило выборочный характер, проводи-

лось в десяти общеобразовательных учреждениях – по 15 де- 
тей в каждом. Общее число участвовавших детей в сентябре 
2009 г. было равно 150, из них 61 мальчик и 89 девочек. По-
вторно исследование проведено с теми же детьми в сентя-
бре 2019 г. (n = 124; 56 мальчиков и 68 девочек). Объект ис-
следования – школьники первых классов в возрасте 7 лет 
и те же школьники в возрасте 17 лет, которые продолжили 

обучение в 11-х классах и проживали в трёх моногородах 
Кемеровской области. Критерии включения: школьники, 
не имеющие отклонений в состоянии здоровья (физическое 
развитие соответствует возрастно-половым показателям, 
отсутствие пищевой аллергии и хронических болезней),  
с организованным двухразовым питанием в школьной сто-
ловой. Родители либо законные представители всех участво-
вавших в исследовании детей подписали добровольное ин-
формированное согласие. Фактическое питание изучали по 
меню-раскладкам (в школе) и методом двадцатичетырёхча-
сового (суточного) воспроизведения питания (в домашних 
условиях). Первоначально в 2009 г. родители школьников 
первых классов были обучены сбору данных о домашнем 
питании с использованием «Альбома порций продуктов  
и блюд» [16]. В 2019 г. при повторном изучении домаш-
него питания обучение прошли школьники 11-х классов, 
участвующие в исследовании. Анализ пищевой и биоло-
гической ценности рационов питания детей проводили по 
основным показателям действующих на момент исследова-
ния нормативных документов1,2. Статистическая обработка 
результатов проведена с использованием пакета приклад-
ных программ Statistica 6.0, с учётом характера распреде-
ления массива данных путём вычисления статистических 
характеристик анализируемых показателей (Ме – медиана;  
25-й, 75-й процентили – интepквартильный интервал), уро-
вень значимости принимали как р < 0,05.

Результаты
Школьный возраст характеризуется высокими энер-

гетическими затратами, сопряжёнными с интенсивным 
учебным процессом, развитием организма ребёнка на про-
тяжении всего периода обучения в школе. Следовательно, 
необходимо уделять особое внимание адекватному посту-
плению пластических и энергетических нутриентов, ми-
неральных веществ и витаминов с пищей независимо от 
возраста ребёнка [17–19]. Нами были изучены рационы 
питания школьников в динамике с периодичностью 10 лет. 

1 СанПиН 2.4.5.2409–08 Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования. М.; 2008.

2 МР 2.3.1.2432–08 Нормы физиологических потребностей  
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 
Российской Федерации. М.; 2008.
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Т а б л и ц а  1  /  T a b l e  1
Калорийность и химический состав рационов школьников в динамике, Ме (Q25; Q75)
Calorie content and chemical composition in schoolchildren’s diets in dynamics, Ме (Q25; Q75)

Нутриент 
Nutrient

Школьники 7 лет / 7-year schoolchildren (n = 150)
2009 год / year

Школьники 17 лет / 17-years choolchildren (n = 124)
2019 год / year

НФП абс. / abs. % НФП НФП абс. / abs. % НФП
Калорийность, ккал / Calorie content, kcal 2100 2276 (1911; 2301) 108 (91; 109) 2700 2579 (2291; 2612) 95 (84; 96)
Белки, г / Proteins, g 63 68 (61; 70) 108 (96; 111) 81 74 (72; 77) 91 (88; 95)
Белки животного происхождения, г 
Animal proteins, g

37.8 36 (33; 37) 95 (87; 98) 48.6 44 (41; 47) 90 (84; 96)

Жиры, г / Fats, g 70 88 (85; 98) 125 (121; 140) 90 96 (92; 123) 107 (102; 136)
Жиры растительного происхождения, г 
Vegetable fats, g

23.3 21 (19; 22) 90 (81; 94) 29.9 22 (21; 26) 73 (70; 87)

Углеводы, г / Carbohydrates, g 305 303 (281; 331) 99 (92; 108) 392 354 (352; 405) 90 (84; 103)
Моно- и дисахариды, г / Mono- and 
disaccharides, g

52.5 69 (59; 80) 131 (112; 152) 67.5 89 (101; 109) 132 (150; 161)

Пищевые волокна, г / Dietary fibers, g 17.5 15 (12; 19) 85 (68; 108) 17.5 14 (13; 18) 80 (74; 102)
Тиамин (В1), мг / Thiamine (B1), mg 1.1 0.83 (0.80; 0.92) 75 (72; 84) 1.4 0.95 (0.91; 1.0) 68 (65; 71)
Рибофлавин (В2), мг / Riboflavin (B2), mg 1.2 1.06 (0.91; 1.1) 88 (76; 92) 1.65 1.2 (1.09; 1.32) 72 (66; 80)
Витамин C, мг / Vitamin C, mg 60 65 (61; 74) 108 (101; 124) 80 68 (66; 77) 85 (82; 96)
Ниацин (РР), мг / Niacin (PP), mg 15 15 (13; 16) 100 (86; 106) 19 16 (15; 16) 84 (79; 84)
Витамин A, мкг РЭ / Vitamin A, mcg RE 700 741 (632; 901) 105 (90; 130) 900 712 (671; 856) 79 (74; 95)
Кальций, мг / Calcium, mg 1100 694 (583; 911) 63 (53; 82) 1200 675 (588; 891) 56 (49; 74)
Фосфор, мг / Phosphorus, mg 1100 1145 (1051; 1273) 104 (95; 115) 1200 1127 (1086; 1262) 94 (90; 105)
Магний, мг / Magnesium, mg 250 274 (251; 311) 109 (100; 124) 400 285 (273; 331) 71 (68; 82)
Железо, мг / Iron, mg 12 14 (13; 15) 116 (108; 125) 16.5 15 (14; 16) 90 (84; 96)
Натрий, мг / Sodium, mg 1000 2198 (1763; 2298) 219 (176; 229) 1300 2218 (1861; 2392) 170 (143; 184)

П р и м е ч а н и е. НФП – норма физиологических потребностей; абс. – абсолютное значение; % НФП – % от нормы физиологических 
потребностей.
N o t e. НФП is the norm of physiological needs; abs. is the absolute value; % НФП is % of the norm of physiological needs.

Т а б л и ц а  2  /  T a b l e  2
Величина потребления основных нутриентов детьми в сравнении с нормами физиологической потребности в динамике, % детей
The amount of consumption of basic nutrients by children in comparison with the norms of physiological need in dynamics, % of children

Нутриент 
Nutrient

Удельный вес детей с уровнями потребления основных нутриентов, % 
Share of children with consumption levels of main nutrients, %

7 лет / 7 years  (n = 150)
2009 год / year

17 лет / 17 years (n = 124)
2019 год / year

Ниже нормы 
Below the norm

Норма / Norm
(95–105%)

Выше нормы 
Above the norm

Ниже нормы 
Below the norm

Норма / Norm
(95–105%)

Выше нормы 
Above the norm

Калорийность / Calorie content 11.0 82.9 6.1 23.9 54.6 21.5
Общие белки / Total proteins 4.9 65.5 29.6 39.8 49.1 11.1
Белки животного происхождения 
Animal proteins

44.9 41.9 13.2 81.2 17.9 0.9

Общие жиры / Total fats 1.9 63.1 35.0 1.5 64.9 33.6
Общие углеводы / Total carbohydrates 12.9 72.7 14.4 13.3 65.1 21.6

Количественные значения, характеризующие потребление 
энергии и пищевых веществ детьми, представлены в табл. 1.

Анализ в динамике среднесуточных величин потребле-
ния школьниками энергии и макронутриентов показал, что 
энергетическая ценность рационов питания с возрастом 
имела тенденцию к снижению. У семилетних детей она со-
ставляла от 91–109% от нормы физиологической потребно-
сти (НФП), а в возрасте 17 лет эта же группа школьников 
восполняла энерготраты с рационом в среднем на 95% от 
нормы. Значимые различия с годами приобретало поступле-
ние белков с пищей, в 7 лет оно составляло 108% от нормы, 
в 17 лет – 91% от НФП. Процентильный диапазон содержа-

ния белков животного происхождения в рационах семилет-
них школьников составлял 87–98% при средних значениях 
95% от НФП, у семнадцатилетних школьников – 84–96% 
при средних значениях 90%, что уже не отвечало необходи-
мой физиологической потребности организма. Независимо 
от возраста детей поступление с рационами общих жиров 
превышало нормы и не соответствовало физиологической 
потребности, а поступление жиров растительного происхож-
дения сократилось с 90 до 73% от НФП. На фоне нормально-
го потребления общих углеводов в семилетнем возрасте (от 
92 до 108% НФП в сутки и от 84 до 103% в семнадцатилет-
нем возрасте) потребление моно- и дисахаридов в рационах 
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школьников превышало в 1,3–1,5 раза нормы как в 2009-м, 
так и в 2019 г. Уровень потребления детьми пищевых волокон 
с годами снижался, дефицит составлял от 15 до 20% от нор-
мы. Суточное поступление энергии в динамике за счёт квоты 
белков составило от 11,9 до 11,5%, жиров – от 34,8 до 33,6%, 
углеводов – от 53,3 до 54,9% (при норме 12; 30 и 58% соот-
ветственно). Среднесуточный рацион по соотношению бел-
ков, жиров, углеводов не был сбалансированным у данной 
группы школьников как в 2009-м, так и в 2019 г. (1 : 1,3 : 4,5 
и 1 : 1,3 : 4,8). Преобладала жировая составляющая рациона. 
Наиболее дефицитное среднесуточное поступление с пищей 
установлено для витамина В1, диапазон дефицита составлял 
16–28% от физиологической нормы у школьников в семи-
летнем возрасте и от 29–35% от нормы в 17 лет. Недостаток 
поступления витамина В2 с пищей составлял 8–23% от нормы 
в семилетнем возрасте и в пределах 20–34% в возрасте 17 лет. 
Поступление с пищей витаминов С, РР и А (в ретиноловом 
эквиваленте) в семилетнем возрасте находилось в диапазоне 
физиологической потребности, а в семнадцатилетнем воз-
расте поступление данных витаминов было уже дефицитно 
на 15; 16 и 21% от НФП соответственно.

Фактическое поступление кальция, магния и железа  
с рационами не позволяло обеспечить суточную физиологи-
ческую потребность школьников в обеих возрастных груп-
пах. С годами рационы становятся более дефицитными по 
содержанию: кальций – от 37 до 44% от физиологической 
потребности, магний – от нормального значения до 29%, 

железо – до 10%. Отмечается чрезмерное потребление с пи-
щей натрия (превышение в среднем от 70 до 119% НФП)  
и адекватное поступление фосфора. И с годами этот дис-
баланс у детей усугубляется. Установлено, что доступность 
кальция для усвоения организмом снижена, так как его со-
отношение с фосфором нерационально (фосфор превышает 
норму в 1,6 раза) независимо от года исследования.

С возрастом школьники хуже соблюдают правила раци-
онального питания, что отражается и в величинах фактиче-
ского поступления пищевых веществ в сравнении с нормами 
физиологической потребности (табл. 2).

Установлено, что у 82,9% семилетних детей исследуемой 
группы питание компенсировало физиологические потреб-
ности в энергетической ценности, а в 17 лет энергоценность 
рациона покрывала физиологические потребности организ-
ма только у 54,6% (в 1,5 раза меньше). Рекомендуемая доля 
общих белков в суточном рационе была соблюдена у 65,5% 
семилетних детей, а в возрасте 17 лет нормируемый уровень 
поступления общих белков отмечен лишь у 49,1% школьни-
ков. Адекватное поступление с рационами питания белков 
животного происхождения установлено у 41,9% школьников 
в возрасте 7 лет и 17,9% из них в 17 лет. С возрастом удельный 
вес детей, имеющих недостаток животных белков в рационе 
питания, увеличился с 44,9 до 81,2%. Уровень потребления 
общих жиров, соответствующий физиологической норме, 
установлен у 63,1% школьников изучаемой группы в возрасте 
7 лет (2009 г.) и у 64,9% школьников в возрасте 17 лет (2019 г.).

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2024-103-4-342-348

Original  article

Т а б л и ц а  3  /  T a b l e  3
Содержание основных групп пищевых продуктов в суточном рационе школьников в разные периоды жизни, Ме (Q25; Q75)
Content of the main food product groups in the daily diet of schoolchildren over  different periods of life, Ме (Q25; Q75)

Продукты 
Food products

Школьники 7 лет / 7-year schoolchildren (n = 150)
2009 год / year

Школьники 17 лет / 17-years choolchildren (n = 124)
2019 год / year

абс., г / abs., g РНП % РНП абс., г / abs., g РНП % РНП 

Хлеб пшеничный / Wheat bread 158 (139; 178) 150 105 (92; 118)* 171 (163; 214) 200 85 (81; 107)*
Хлеб ржаной / Rye bread 41 (34; 48) 80 51 (42; 60)* 29 (37; 46) 120 24 (30; 38)*
Макаронные изделия / Pasta products 31 (23; 42) 15 206 (153; 280) 51 (45; 56) 20 255 (225; 280)
Крупы, бобовые / Cereals, beans 51 (43; 64) 45 113 (95; 142) 53 (49; 68) 50 106 (98; 136)
Картофель / Potato 144 (132; 178) 188 76 (70; 94) 154 (136; 168) 188 81 (72; 89)
Овощи / Vegetables 234 (188; 261) 280 84 (67; 93) 241 (213; 267) 320 75 (66; 83)
Фрукты и ягоды свежие 
Fresh fruits and berries

98 (85; 161) 185 53 (46; 87)* 134 (98; 156) 185 72 (53; 84)*

Соки фруктовые / Fruit juices 112 (96; 135) 200 56 (48; 67) 96 (92; 114) 200 48 (46; 57)
Мясо / Meat 67 (59; 76) 70 95 (84; 108)* 64 (58; 71) 78 82 (74; 91)*
Птица / Poultry 43 (35; 62) 35 122 (100; 177) 66 (54; 71) 53 124 (102; 133)
Колбасные изделия / Sausage products 36 (34; 38) 14.7 244 (231; 258) 44 (37; 65) 19.6 224 (188; 331)
Рыба (филе) / Fish (fillet) 16 (13; 25) 58 27 (22; 43)* 25 (23; 36) 77 32 (29; 55)*
Молоко, кисломолочные продукты 
Milk, fermented milk products

292 (251; 368) 450 64 (55; 81)* 292 (272; 331) 480 60 (56; 68)*

Творог / Cottage cheese 31 (23; 58) 50 62 (46; 116) 41 (26; 56) 60 68 (43; 93)
Сыр / Cheese 10 (7; 12) 9.8 102 (72; 122) 11 (9; 12) 11.8 93 (76; 101)
Сметана / Sour cream 8 (7; 11) 10 80 (70; 110) 8 (6; 11) 10 80 (70; 110)
Яйцо / Egg 17 (17; 31) 40 42 (42; 77) 22 (16; 30) 40 55 (40; 75)
Масло сливочноеvButter 23 (17; 24) 30 76 (56; 80) 22 (20; 29) 35 62 (57; 82)
Масло растительное / Vegetable oil 11 (9; 15) 15 73 (60; 100) 13 (11; 15) 18 72 (61; 83)
Кондитерские изделия / Confectionery products 31 (26; 39) 10 310 (260; 390) 41 (35; 51) 15 273 (233; 340)
Сахар / Sugar 39 (35; 51) 40 97 (57; 127) 41 (39; 49) 45 91 (86; 108)

П р и м е ч а н и е. абс., г – абсолютное значение в граммах; РНП – рекомендуемые нормы потребления по СанПиН 2.4.5.2409–08;  
% РНП – % от рекомендуемой нормы потребления; * – разница между группами статистически достоверна (р < 0,05).
N o t e:  abs., g – absolute value in grams; РНП – recommended consumption rates according to the Sanitary Rules and Norms 2.4.5.2409–08;  
% РНП – % of the recommended consumption rates; * – the difference is statistically reliable between the groups (p < 0.05).
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макроэлементов, жизненно необходимых для нормального 
развития ребёнка [14].

Анализ содержания некоторых витаминов и минеральных 
веществ в рационах детей, проживающих в моногородах Кеме-
ровской области, выявил избыток натрия и дефицит витами-
нов В1, В2, кальция. В динамике у семнадцатилетних школьни-
ков присоединился дефицит магния (29% от НФП) и железа 
(10% суточной потребности). Также отмечено нарушение со-
отношения кальция и фосфора в рационе детей. Выявленный 
дисбаланс макро- и микронутриентов связан с неоптимальным 
потреблением продуктов отдельных групп. Недостаточное по-
требление детьми молока, мяса, овощей и фруктов может при-
водить к значимым дефицитам нутриентов [20–22].

Исследование показало, что с увеличением возраста 
уменьшается число детей, которые в достаточном количе-
стве ежедневно потребляют хлебобулочные изделия (с 45,1 
до 14,3% от численности изучаемой группы), картофель, ово-
щи и фрукты (с 14,5 до 9,1%; с 11,1 до 7,7% и с 10,9 до 2,7%)  
соответственно. Школьников с адекватным потреблением 
продуктов – источников белка также становится меньше.

В динамике за десять лет сокращается удельный вес 
детей, рацион которых имеет рекомендуемый уровень по-
требления птицы (в 4,3 раза), рыбы (в 3,8 раза), молока  
(в 3 раза), кисломолочных продуктов (в 2,6 раза), творога  
и сметаны (в 2 раза), масла сливочного и растительного  
(в 15,4 и 6,8 раза соответственно).

Ограничения исследования. Данное исследование лими-
тировано выборкой группы школьников, обучающихся  
с первого по одиннадцатый класс (в динамике с десятилет-
ним интервалом).

Заключение
Выполненный анализ фактического потребления энер-

гии и пищевых веществ демонстрирует существенные из-
менения фактического питания школьников в старшем 
возрастном периоде их жизни: увеличивается число детей, 
рацион питания которых не восполняет физиологической 
потребности в макро- и микронутриентах.

Преобладание таких продуктов питания, как кондитер-
ские и колбасные изделия, при выраженном дефиците потре-
бления рыбы, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов, 
несбалансированность продуктового набора вызывают дис-
баланс поступления макро- и микронутриентов в организм 
школьников и семилетнего, и семнадцатилетнего возраста.

Нарушения в питании детей носят стойкий характер  
и характеризуются избыточным потреблением жиров в со-
четании с дефицитом поступления микронутриентов, фор-
мируют вероятный риск развития болезней, обусловленных 
алиментарным фактором питания, могут служить предикто-
рами возникновения патологических состояний и патологий 
в половозрелом возрасте.

Изучение причин дисбаланса суточного рациона даёт воз-
можность разрабатывать рекомендации по совершенство-
ванию питания в школе и дома. Обучение детей основным 
принципам здорового питания на протяжении всего периода 
обучения в школе и контроль питания и пищевого поведения 
ребёнка со стороны родителей поможет сформировать осоз-
нанный и правильный выбор продуктов и блюд в будущем.

Следовательно, дети не перестали с возрастом потре-
блять продукты, богатые жиром. В 2009 г. нормальный уро-
вень потребления углеводов выявлен у 72,7% школьников, 
в 2019 г. доля школьников с адекватным уровнем углеводов 
снизилась до 65,1%. Анализ структуры среднесуточных на-
боров пищевых продуктов показал, что потребление продук-
тов питания детьми с возрастом становится всё более нера-
циональным. Сравнительная оценка расчётов продуктового 
набора рационов детей представлена в табл. 3.

При анализе продуктового набора в динамике установ-
лено, что дисбаланс потребления ряда продуктов гигиени-
чески значимых групп усиливается. Выявленные нарушения 
в потреблении продуктов питания детьми часто встречают-
ся и в других регионах, их можно назвать типичными для 
российских семей [11, 12, 21]. Среднесуточное потребление 
таких продуктов питания, как колбасные, кондитерские, 
макаронные изделия, превышало нормы в 2,4–2,2, 3–2,7  
и 2,1–2,5 раза соответственно. Выявлен дефицит потребле-
ния рыбы и морепродуктов – 23–42% от рекомендуемого 
количества потребления (РНП); молока – от 36 до 40%;  
хлеба ржаного – от 49 до 76%; мяса – от 5 до 18%; фруктов – 
от 28 до 47%; соков – от 44 до 52%; овощей – от 16 до 25%.

Величина потребления детьми пищевых продуктов 
отдельных групп в сравнении с рекомендованным ко-
личеством в динамике сильно варьирует. Одновременно  
с увеличением возраста детей растёт доля школьников  
с уровнями потребления продуктов питания ниже реко-
мендуемых величин. Недостаток рыбы и морепродуктов 
фиксируется у 73,5–94,3% школьников; молока и кисломо-
лочных продуктов – у 50,5–80,3%; творога – у 65,2–79,5%; 
мяса – у 38,1–56,1%; сыров твёрдых сортов – у 30,1–69,7%; 
масла растительного – у 58–91,6%; масла сливочного –  
у 51,3–89,3% детей.

Обсуждение
При анализе химического состава среднесуточных ра-

ционов питания было установлено, что пищевой рацион 
большинства обследованных школьников не являлся опти-
мальным и сбалансированным. У семилетних школьников 
энергетическая ценность рациона восполняла энерготраты, 
в семнадцатилетнем возрасте была уже дефицитна. Удель-
ный вес детей, рацион питания которых не отвечал физио-
логическим показателям по калорийности, увеличился  
в 2,2 раза, по содержанию белков – в 8,1 раза. Установленный 
дефицит витаминов и минеральных веществ носит стойкий 
характер, выявляется как у семилетних школьников, так и 
у семнадцатилетних. Следовательно, это можно расценивать 
как вероятный риск возникновения у детей микронутриент-
ной недостаточности. Наряду с нарушением принципа каче-
ственной и количественной адекватности рационов питания 
выявлено и отсутствие сбалансированности. Независимо от 
года исследования установлен существенный избыток об-
щих жиров в рационах школьников. Результаты исследова-
ний питания детей в Российской Федерации, проводимые  
в течение десяти лет, показали, что более 80% детей не вос-
полняют физиологических потребностей в кальции, а его со-
держание в рационах составляло 75–84% от рекомендуемой 
суточной потребности. При этом кальций является одним из 
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