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Аннотация. Цель: изучить динамику и дать характеристику общих и годичных приростов

комплекса показателей физического развития современных детей и подростков в возрасте 7–17 лет.
Материалы и методы. Обследованы учащиеся школ г. Бреста (n = 4229). Методы: антропометрия,
калиперометрия (калипер Ланге), компьютерная плантография. Результаты. Обнаружены бóльшие
общие приросты показателей у мальчиков (М) в сравнении с девочками (Д). Наибольшие отмечены
у М – по массе тела, у Д – по массе тела и сумме шести кожно-жировых складок (КЖС). Максимумы
годичных приростов интегральных показателей у Д появляются на 2–3 года раньше в сравнении с
М. Динамика суммы КЖС у Д – положительная во все возрастные периоды, у М подъем показателя
сменяется спадом в 12–13 лет с последующей стабилизацией в 16–17 лет. Динамика годичных при-
ростов длины и ширины стопы имеет два пика: первый в 7–8 лет в обеих половых группах, второй –
в 9–10 лет у Д, а у М – в 11–12 лет (длина стопы) и в 13–14 лет (ширина стопы). Заключение. У М и Д
7–17 лет отмечены различия в динамике приростов соматометрических показателей. Общие прирос-
ты всех показателей более выражены у М (кроме суммы КЖС). Максимумы годичных приростов
интегральных показателей у Д возникают на 2–3 года раньше, чем у М. Динамика подкожного жиро-
отложения различна: у девочек – постоянное увеличение, у М – после меньшего увеличения наблю-
дается спад в 12–13 лет. Для показателей стопы характерны два максимума годичных приростов:
первый – в 7–8 лет в обеих группах, второй – на 2 года позже у Д, а у М – позже на 4–6 лет. 

Ключевые слова: длина и масса тела, индекс массы тела, окружность грудной клетки, толщина
кожно-жировых складок, размеры стопы, динамика показателей, мальчики, девочки 
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Актуальность. Физическое развитие де-
тей и подростков является одним из маркеров 
состояния здоровья подрастающего поколе-
ния [1, 14, 18]. Оценка уровня физического 
развития является важным инструментом со-
провождения процесса обучения и физическо-
го воспитания. Современные антропологиче-
ские рекомендации предусматривают обнов-
ление баз данных и нормативных показателей 
по физическому развитию детей и подростков 
каждые 5–10 лет [7, 14, 19]. Такой подход 
более точно отражает влияние совокупности 
различных факторов на процессы роста и раз-

вития организма у детей и подростков (соци-
ально-экономических, климато-географиче-
ских, особенностей питания, условий прожи-
вания, двигательной активности и др.) [3, 7, 
13, 20]. Имеет также важное значение сравни-
тельный аспект такой работы с получением 
результатов как на близких и удаленных тер-
риториях одной страны [2, 9], так и в разных 
странах [5, 15–17, 19]. 

Как правило, подобные работы проводят 
по методике популяционного мониторинга [4]. 
Выбор показателей для оценки уровня физи-
ческого развития определяется целями и зада-
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Abstract. Aim. This study aims to investigate the dynamics and characterize the overall and annual in-

crements in physical development indicators among children and adolescents aged 7–17 years. Materials
and methods. The study involved schoolchildren from Brest (n = 4229). Anthropometric measurements,
caliperometry (Lange caliper), and computerized plantography were employed for data collection. Results.
The findings revealed that boys exhibit greater overall increments in physical development compared to
girls. The most significant increases were observed in body weight among boys and in body weight and
skinfold measurements among girls (SFF). The maximum annual increments in integral indicators occurred
2–3 years earlier in girls than in boys. Girls exhibited a constant increase in skinfold measurements across
all age periods, whereas boys experienced a smaller increase followed by a decline at 12–13 years, with sta-
bilization occurring by 16–17 years. Foot length and width measurements demonstrated two distinct peaks
in annual increments: the first at 7–8 years in both sexes, the second at 9–10 years for girls and 11–12 years
for boys (foot length), and at 13–14 years (foot width). Conclusion. Significant differences were observed
in the dynamics of somatometric indicators between boys and girls aged 7–17 years. Overall increments in
physical development indicators were more pronounced in boys, with the exception of skinfold measure-
ments. Maximum annual increments in integral indicators occurred 2–3 years earlier in girls than in boys.
Subcutaneous fat deposition patterns are also different, with girls exhibiting a continuous increase and boys
showing a smaller increase followed by a decline at 12–13 years. Foot growth dynamics were characterized
by two peaks, namely the first peak occurring at 7–8 years in both groups and the second one occurring
2 years later in girls and 4–6 years later in boys.  
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чами соответствующих исследований. Инте-
рес традиционно представляют интегральные 
показатели (длина и масса тела, окружность 
грудной клетки (ОГК), индекс массы тела 
(ИМТ)), а также некоторые другие [4, 7, 8].  

Кроме этого, важными сегодня представ-
ляются показатели, отражающие уровень под-
кожного жироотложения (например, толщина 
кожно-жировых складок (КЖС)). Выбор по-
казателей этой группы обусловлен тенденци-
ей растущей распространенности избыточной 
массы тела и ожирения у подрастающего по-
коления [10, 11]. Кроме них, на наш взгляд, 
незаслуженно редко встречаются среди пока-
зателей данные по возрастно-половой дина-
мике показателей стопы, которая является 
важнейшим атрибутом двигательной активно-
сти человека и находится в стадии формиро-
вания у детей и подростков. 

Изучение процессов, определяющих век-
торы изменений уровня физического разви-
тия, дает возможность теоретических обосно-
ваний существующих трендов этого исследо-
вательского направления, имеющих к тому же 
важное прикладное значение [14, 18]. 

Цель: изучить динамику и дать характе-
ристику общих и годичных приростов комп-
лекса показателей физического развития со-
временных детей и подростков региона в воз-
расте 7–17 лет. 

Материалы и методы. В обследованиях 
приняли участие учащиеся общеобразова-
тельных школ г. Бреста. Общее количество – 
4229 человек (среди них 1995 М и 2234 Д), 
возраст 7–17 лет. Обследование проводили с 
соблюдением правил биоэтики, учащиеся и их 
родители выразили свое добровольное согла-
сие на участие в нем. Применяли несколько 
методов исследования: антропометрия (длина 
(см) и масса (кг) тела, ОГК (см), ИМТ (кг/м2)); 
калиперометрия (калипер Ланге; сумма тол-
щины 6 КЖС (над двуглавой и трехглавой 
мышцами, под лопаткой, на животе, над под-
вздошным гребнем и над икроножной мыш-
цей), мм), компьютерная плантография (ком-
плекс оборудования «КПГ-01», Волгоград; 
длина и ширина стопы, мм). Статистическую 
обработку результатов производили с исполь-
зованием программы Statistica 10.0. 

Результаты. Проведенная работа в срав-
нительном аспекте (группы М и Д) дала сле-
дующие результаты.  

Общие приросты. Сравнение приростов 
показателей на отрезке 7–17 лет показало, что 

в большинстве случаев их величина была 
большей в группе М в сравнении с Д (за ис-
ключением суммы КЖС).  

Значения длины тела у М повышались от 
125,38 ± 0,50 до 178,74 ± 0,59 см (прирост на 
53,36 см (42,56 %)). У девочек подъем значе-
ний был менее выраженным: от 125,42 ± 0,48 
до 165,86 ± 0,47 см (прирост на 40,16 см 
(32,02 %)). Достоверные различия были об-
наружены в 13 лет (р < 0,05) и 14–17 лет  
(р < 0,001). Здесь и далее все достоверные 
превышения средних значений – в пользу М 
(за исключением суммы КЖС). 

Еще более выраженным был подъем значе-
ний массы тела: у М – от 25,87 ± 0,37 до 68,30 ± 
± 0,91 кг (прирост на 42,43 кг (164,01 %)), у Д – 
от 25,59 ± 0,37 до 57,17 ± 0,60 кг (прирост на 
31,55 кг (123,29 %)). Достоверные различия об-
наружены в 9 и 10 лет (р < 0,05), и далее в 12 и 
14 лет (р < 0,01) и 15–17 лет (р < 0,001). 

Значения ИМТ увеличивались: в группе М – 
от 16,42 ± 0,17 до 21,42 ± 0,24 кг/м2 (прирост 
на 5,0 кг/м2 (30,45 %)), в группе Д – от 16,19 ± 
± 0,17 до 20,83 ± 0,25 кг/м2 (прирост на 4,64 кг/м2 
(28,66 %)). Достоверные различия обнаруже-
ны в 9 и 10 лет (р < 0,05). 

По величине ОГК в группе М общий при-
рост показателя составил от 61,44 ± 0,39 до 
87,91 ± 0,57 см (прирост на 26,47 см (43,08 %)). 
У Д подъем значений был несколько менее 
выраженным: от 60,90 ± 0,40 до 82,11 ± 0,50 см 
(прирост на 21,21 см (34,83 %)). Достоверные 
различия обнаружены в 9, 15–17 лет (р < 0,001). 

Средняя величина суммы КЖС была бо-
лее выраженной в группе Д (увеличивалась от 
58,88 ± 1,03 до 108,39 ± 2,27 мм; прирост – на 
48,51 мм (82,39 %)), чем в группе М (увели-
чивалась от 53,46 ± 1,98 до 87,29 ± 3,82 мм; 
прирост на 18,64 мм (34,87 %)). Достоверные 
различия обнаружены в 7, 9, 13 лет (р < 0,05) 
и 8, 14–17 лет (р < 0,001). 

Значения линейных показателей состоя-
ния стопы, как и других, увеличивались. В груп-
пе М увеличение длины стопы происходило 
от 183,71 ± 1,14 до 252,34 ± 1,76 мм (прирост 
на 68,63 мм (37,36 %)); ширины стопы – от 
70,94 ± 0,52 до 96,60 ± 0,78 мм (прирост на 
25,66 мм (36,17 %)). В группе Д увеличение 
длины стопы отмечено от 183,20 ± 1,00 до 
229,45 ± 1,15 мм (прирост на 45,55 мм (24,86 %)); 
а ширины стопы – от 69,09 ± 0,44 до 87,94 ± 
± 0,78 мм (прирост на 18,43 мм (26,68 %)). 
Достоверные различия обнаружены: по длине 
стопы – в 11 лет (р < 0,05) и в 9, 12–17 лет  
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(р < 0,001); по ширине стопы – в 8, 11 лет  
(р < 0,05), 7 и 10 лет (р < 0,01) и 9, 12–17 лет 
(р < 0,001), все превышения в пользу М. 

Таким образом, наиболее выраженными  
у М 7–17 лет являются приросты показателей 
массы тела (164,01 %). Далее располагаются 
длина тела и ОГК, примерно на одном уровне 
(42,56 и 43,08 % соответственно). По осталь-
ным показателям (ИМТ, сумма КЖС, длина и 
ширина стопы) приросты находятся на уровне 
30–37 %. 

В группе Д 7–17 лет наиболее выражен-
ными являются общие приросты массы тела 
(123,29 %) и суммы КЖС (82,39 %). Далее 
несколько более высоко по проценту прирос-
та расположились ОГК (34,83%) и длина тела 
(32,02 %), остальные показатели – на уровне 
25–29 % (ИМТ, длина и ширина стопы).  

Годичные приросты. В группе Д значения 
интегральных показателей – длина и масса 
тела, ОГК и ИМТ – имели самые выраженные 
по величине годичные приросты в возраст-
ные периоды 11–12 и 12–13 лет (см. таблицу). 
При этом приросты длины тела и ОГК были 
максимальны в 11–12 лет, а массы тела и 
ИМТ – в 12–13 лет, совпадая попарно по воз-
растным периодам. Один из близких к макси-
мальным прирост по сумме КЖС наблюдался 
также в 12–13 лет, совпадая, таким образом,  
с максимумом прироста массы тела. Это, по-
видимому, отражает процесс округления тела 
после его удлинения. Интересно, что показа-
тель суммы КЖС имел и еще один скачок ра-
нее – в 7–8 лет. При этом его величина была 
даже выше, чем в 12–13 лет, на несколько 
процентов (22,41 % в сравнении с 17,13 % со-
ответственно). 

Величины длины и ширины стопы прояв-
ляли выраженные скачки приростов в 7–8 и 
9–10 лет (длина – 20,94 и 22,5 %; ширина – 
21,43 и 20,51 % соответственно). В дальней-
шем, в более старшем возрасте, таких выра-
женных прибавок значений не наблюдалось. 
Интересно, что в эти периоды по-другому 
длиннотному показателю – длине тела – были 
отмечены значительные приросты, что могло 
бы стать доказательством параллельного про-
цесса на удлинение размеров скелета, хотя 
они и не достигали максимальных величин 
(13,34–15,24 %, по сравнению с максимумом – 
17,58 %). 

В группе М наибольшие величины годич-
ных приростов всех интегральных показате-
лей – длина и масса тела, ИМТ, ОГК – прихо-

дились на более поздний период – 14–15 лет. 
Можно предположить, как и в случае с Д, что 
этому способствовала перестройка физиоло-
гических функций организма в пубертатный 
период. По значениям КЖС наблюдали мак-
симальный (насколько это возможно у М) при-
рост в 9–10 лет (45,76 %). Однако в дальней-
шем, за год до приростов интегральных пока-
зателей, происходило резкое падение уровня 
КЖС – в 13–14 лет (–36,70 %). Видимо, здесь 
организм перестает накапливать резервы в ви-
де запаса подкожного жира и меняет направ-
ление метаболизма в сторону увеличения дли-
ны/массы тела, ОГК и др. А этому процессу 
может способствовать изменяющийся гормо-
нальный фон, в мозаике которого увеличивает-
ся процентное присутствие андрогенов [6, 12]. 

Показатели стопы у М по величине при-
ростов, так же как и в группе Д, имели два 
периода наиболее выраженных скачков. Дли-
на стопы увеличивалась наиболее выраженно 
в 7–8 лет и в 11–12 лет (15,53 и 13,90 % соот-
ветственно). По размерам ширины стопы рас-
стояние между пиками приростов по возрасту 
было несколько большим: 7–8 лет и 13–14 лет 
(уровень скачков был близким – 14,58 и 14,50 % 
соответственно). 

Заключение. Таким образом, изучение 
общих и годичных приростов соматометриче-
ских показателей у мальчиков и девочек 7–17 
лет показало наличие следующих возрастно-
половых различий: 

1) суммарные приросты величин показате-
лей на отрезке от 7 до 17 лет по большинству 
значений более выражены у М в сравнении  
с Д (за исключением суммы КЖС); 

2) максимальные приросты интегральных 
показателей в группах М и Д не совпадают по 
возрасту; в группе Д они наблюдаются в пе-
риод 11–12 и 12–13 лет, у М – в 14–15 лет 
(скорее всего, они совпадают с активным пе-
риодом полового созревания); 

3) динамика годичных приростов в груп-
пах М и Д по сумме КЖС резко различается;  
у Д наблюдается волнообразная динамика 
приростов до возраста 15–16 лет с пиком в 
12–13 лет; у М приросты положительные до 
возраста 12–13 лет, а затем наблюдается резкое 
изменение процесса – уменьшение показателя, 
то есть снижение общей толщины КЖС на 
шести участках тела до возраста 16–17 лет,  
когда отмечена небольшая стабилизация про-
цесса накопления подкожного жира, но уже на 
гораздо более низком уровне;  
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4) показатели стопы (длина и ширина) 
отличаются по динамике приростов: в обеих 
группах отмечены два скачка; у Д скачки 
приростов по длине и ширине совпадают по 
возрасту, это периоды 7–8 и 9–10 лет; у М 
первый скачок совпадает со скачком у Д – 7–
8 лет, а второй – по длине стопы – в 11–12 лет, 
а по ширине – несколько позже, в 13–14 лет. 

Представленные результаты показыва-
ют динамику общих и годичных приростов 

комплекса соматометрических показателей, 
отражающих возрастно-половые особенно-
сти роста и развития организма, а также 
особенности гетерохронности их формиро-
вания на восходящем этапе онтогенеза. Они 
дают информацию специалистам для со-
вершенствования врачебно-педагогического 
контроля состояния организма учащихся  
в процессе обучения и физического воспи-
тания. 
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