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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди молодёжи особо увеличена распространённость поведенческих факторов, де-
терминирующих нарушения здоровья, что определяет актуальность изучения влияния ведущих социально-гигиенических, поведенческих факторов 
риска на качество жизни современных подростков.
Материалы и методы. Проведено обследование 15–17-летних учащихся школ (n = 489) и профессионального колледжа (n = 292). Определяли 
индекс массы тела (ИМТ); тип пищевого поведения по опроснику DEBQ; показатели качества жизни по опроснику PedsQLTM4.0. Проведено 
анкетирование для выявления поведенческих факторов риска. Данные статистически обработаны. Уровень значимости различий определяли по 
критерию Стьюдента для параметрических признаков и U-критерия Манна–Уитни – для непараметрических. Различия считались достовер-
ными при р < 0,001–0,05. Для установления факторов риска рассчитаны отношения шансов (ОШ).
Результаты. Недостаточный уровень двигательной активности являлся приоритетным среди подростков. Определены ассоциации увеличенного 
объёма экранного времени с низкой физической активностью школьников (ОШ = 1,455) и учащихся колледжа (ОШ = 1,251). Распространённость 
курения у учащихся школ и колледжа составила 23,6 и 33,8% соответственно. Определялись компоненты нерационального питания; отмечено сни-
жение частоты приёмов пищи по мере взросления, нарушения пищевого поведения. Дисгармоничный физический статус имели 28,5% школьников; 
среди учащихся колледжа нарушения массы тела встречались в 26,2% случаев. Изучение показателей качества жизни у подростков показало наибо-
лее высокие баллы по шкале социального функционирования. Показатель итоговой оценки качества жизни составил у школьников 79 баллов, у уча-
щихся колледжа – 73 балла. Вероятность снижения общего балла качества жизни у школьников была наиболее зависима от двигательной актив-
ности (ОШ = 1,696) и продолжительного использования гаджетов (ОШ = 1,550). В прогнозе вероятности снижения общего балла качества жизни 
у учащихся колледжа статистически значимыми явились недостаточная физическая активность (ОШ = 1,400) и табакокурение (ОШ = 1,615).
Ограничения. Исследование ограничено изучением влияния ведущих социально-гигиенических, поведенческих факторов риска на качество жизни 
школьников и учащихся колледжей.
Заключение. Необходимы дальнейшие исследования по выявлению причинно-следственных связей между социально-гигиеническими, поведенческими 
факторами риска и показателями качества жизни подростков с учётом активного внедрения в систему образования в школах и профессиональных 
колледжах современных форм обучения.
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Introduction. According to the World Health Organization, among young people, the prevalence of behavioral factors determining the violation of their 
health is especially increased. It determines the relevance of studying the influence of leading socio-hygienic, behavioral risk factors on the quality  
of life of modern adolescents.
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Material and methods. A survey of 15–17-year-old students of schools (n=489) and vocational college (n=292) was conducted. There were determined body 
mass index (BMI); type of eating behavior – according to the DEBQ questionnaire; quality of life indicators – according to the PedsQLTM4.0 questionnaire. 
A questionnaire was conducted to identify behavioral risk factors. The data is statistically processed. The significance level of the differences was determined by 
the Student’s criterion for parametric and the Mann–Whitney U-test for nonparametric features. The differences were considered significant at p<0.05–0.001. 
Odds ratios (OR) were calculated to establish risk factors. 
Results. Insufficient level of motor activity was a priority among adolescents. The associations of increased screen time with low physical activity among 
schoolchildren (OR=1.455) and college students (OR=1.251) were determined. The prevalence of smoking among school and college students was 23.6% and 
33.8%, respectively. The components of irrational nutrition were determined; there was a decrease in the frequency of meals as they grew older, eating disorders. 
28.5% of schoolchildren had disharmonious physical status. Among college students, body mass disorders were found in 26.2% of cases. The study of quality of 
life indicators in adolescents showed the highest scores on the scale of social functioning. The indicator of the final assessment of the quality of life was 79 points for 
schoolchildren, 73 points for college students. The probability of a decrease in the overall quality of life score among schoolchildren most depended on motor activity 
(OR=1.696) and prolonged use of gadgets (OR =1.550). Insufficient physical activity (OR=1.400) and tobacco smoking (OR=1.615) were statistically significant 
in the forecast of the probability of a decrease in the overall quality of life score among college students. 
Limitations. The study is limited to studying the influence of leading socio-hygienic, behavioral risk factors on the quality of life of schoolchildren and college 
students.
Conclusion. Further research is needed to identify causal relationships between socio-hygienic, behavioral risk factors and indicators of the quality of life  
in adolescents, taking into account the active introduction of modern technological forms of education into the education system in schools and vocational colleges.
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Введение
Фундаментальным компонентом развития общества 

является сохранение здоровья подрастающего поколе-
ния – будущего трудового потенциала [1, 2]. В связи с этим 
повышенное внимание к лицам подросткового возраста 
определяется спецификой контингента, пограничного меж-
ду детьми и взрослыми [3–22]. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в этом возрасте особо увеличива-
ется частота воздействий, влияющих на здоровье, связанных 
с употреблением табака и алкоголя, гипокинезией, неполно-
ценным питанием, незащищённым сексом [23]. Актуально 
создание глобального профилактического пространства на 
основе мониторинга качества жизни и поведенческих выбо-
ров, сделанных подростками на этапе перехода к самостоя-
тельной жизни.

Цель исследования – оценить влияние ведущих социаль-
но-гигиенических, поведенческих факторов риска на каче-
ство жизни современных подростков.

Материалы и методы
Проведено обследование 15–17-летних учащихся 

двух школ г. Саратова (489 человек, средний возраст – 
15,9 ± 1,2 года) и колледжа профессионального обучения 
железнодорожного профиля (292 человека, средний воз-
раст – 16,2 ± 1,5 года). На основании Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 3 июля 
2016 г.), статьи 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ от каждого учаще-
гося получено информированное согласие на выполнение 
исследований и обработку персональных данных.

Определяли индекс массы тела (ИМТ) по отношению 
массы тела к квадрату длины тела. ИМТ менее 18,4 кг/м2 
соответствовал недостаточной массе тела, 18,5–24,9 кг/м2 –  

нормальной, 25–29,9 кг/м2 – избыточной, свыше 30 кг/м2 –  
ожирению. Для учащихся в возрасте до 16 лет ИМТ оце-
нивался по данным стандартных отклонений (SDS) ИМТ: 
SDS ИМТ в пределах от –2 до 1 – нормальный; SDS ИМТ  
менее –2 – дефицит ИМТ; SDS ИМТ в пределах 1–2 – избы-
ток массы тела; SDS ИМТ, равный 2 и более, – ожирение.

Проведено анкетирование подростков по стандартизо-
ванным вопросам выявления факторов риска, рекомендо-
ванным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подрост-
ков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России [24]. 
Тип пищевого поведения определён по опроснику DEBQ. 
Качество жизни, связанное со здоровьем, изучено по опрос-
нику PedsQLTM 4.0.

Полученные данные статистически обработаны с по-
мощью программы Statistica 10. Непрерывные переменные 
представлены в виде медианы и квартилей – Me (Q1–Q3) для 
непараметрического и значений средних (М) и стандартно-
го отклонения (SD) в случае параметрического распределе-
ния. Уровень значимости различий определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента для параметрических признаков и 
U-критерия Манна–Уитни (M–U) для непараметрических 
параметров. Различия считались достоверными при дву-
стороннем уровне значимости р < 0,05; р < 0,01; р < 0,001. 
Корреляционную связь нелинейных отношений признаков 
проверяли коэффициентом Спирмена (rs). Для установления 
факторов риска были рассчитаны отношения шансов (ОШ) 
с расчётом значимости по доверительному интервалу (ДИ).

Результаты
Изучение основных поведенческих факторов риска для 

здоровья показало высокую частоту их встречаемости у под-
ростков 15–17 лет. Недостаточный уровень двигательной ак-
тивности являлся приоритетным среди школьников (65,4%) 
и учащихся колледжа (48,5%) и в 1,8 раза чаще встречался у 
девушек по сравнению с юношами (р < 0,01). Использова-
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имели более 60% респондентов. Анализ причин отказа от 
питания в учебных организациях определил доминирование 
«невкусности» готовых блюд и подачу горячих блюд в остыв-
шем виде, на что указали более 50% опрошенных.

Изучение структуры питания показало, что 50–60% всех 
опрошенных употребляли ежедневно мясные продукты. 
Для подростков сравниваемых групп установлена тенден-
ция к увеличению частоты потребления колбасных изделий 
и продуктов переработки мяса (2–3 раза в неделю). Значи-
мых различий не выявлено по частоте употребления молока  
(2–3 раза в неделю): 30,9% школьников и 26% учащихся кол-
леджа. Количество подростков, указавших отказ от молоко-
продуктов, составило 10,2 и 8,6% соответственно.

Анализ еженедельных рационов по содержанию пище-
вых продуктов с высоким содержанием углеводов показал 
включение картофеля (2–3 раза), макарон (2–3 раза), кру-
пяных и зерновых изделий (1–2 раза) у 70% учащихся всех 
групп при недостаточном употреблении свежих фруктов 
и овощей в зимний сезон (у 68% респондентов). Большин-
ство подростков включали в рацион кондитерскую продук-
цию: 80,2% школьников и 55,9% учащихся колледжа. Только 
15,7% школьников и 21,2% учащихся колледжа указали, что 
не используют снековую продукцию. Сладкие газированные 
напитки ежедневно входили в рацион 60% опрошенных.

При оценке гармоничности физического развития в со-
ответствии с региональными стандартами изучена распро-
странённость нарушений массы тела. Дисгармоничный фи-
зический статус имели 28,5% школьников. Дефицит ИМТ 
определён у 13,6% учащихся, среди которых в 1,6 раза боль-
ше девушек (р = 0,06). Избыточная масса тела определена в 
10,8% случаев, ожирение – в 4,1% случаев. Среди учащихся 
профессионального колледжа нарушения массы тела встре-
чались в 26,2% случаев: недостаточность питания – 15,3%, 
избыток массы тела – 9,5%, ожирение – 1,4%.

При использовании опросника DEBQ нарушения 
пищевого поведения выявлены у 80,6% школьников и 
74,4% учащихся колледжа. Для подростков с ИМТ < 85 
перцентиля экстернальный тип явился ведущей формой  
(45,2–50,9%), встречался в 1,8–2 раза чаще, чем у лиц  
с ИМТ > 85 перцентиля (23,8–25,5%; р = 0,04); медиана 
среднего балла составила 2,96 [2,31; 4,05]. Среди учащихся 
школ ограничительный тип определён у лиц с недостаточ-
ной массой тела – 69,8%, с избыточной массой тела – 55,1% 
и ожирением – 39,2%. Среди учащихся с избыточной мас-
сой тела и ожирением комбинированный тип (включение 
экстернального и эмоциогенного компонентов) встречался 
у 88,4% школьников; медиана среднего балла эмоциоген-
ного пищевого поведения – 2,45 [1,96; 3,88]. Комбиниро-
ванный тип пищевого поведения установлен также сре-
ди учащихся колледжа с ИМТ < 85 перцентиля – 13,9%,  
с ИМТ > 85 перцентиля – 33,5% (р = 0,004).

Изучение региональных показателей качества жизни 
(см. таблицу) у учащихся школ и колледжа показало наи-
более высокие баллы по шкале социального функциониро-
вания – 92 [79; 100] и 88 [76; 95] соответственно. У школь-
ников определены статистически значимые большие баллы  

ние электронных устройств более 2 ч в день чаще определя-
лось также среди девушек из школ – 69,2% против 45,9% у 
юношей (р < 0,001). Методом простой регрессии установ-
лены ассоциации увеличенного объёма экранного времени 
с низкой физической активностью как среди школьников с 
ОШ = 1,455 (95%-й ДИ 1,125; 1,798; р = 0,006), так и сре-
ди учащихся профессионального колледжа с ОШ = 1,251  
(95%-й ДИ 1,002; 1,530; р = 0,02).

Распространённость активного курения у учащихся 
школ и колледжа составила 23,6 и 33,8% соответственно. 
При этом в обеих учебных группах курящих среди юношей 
в было 2,1–2,5 раза больше, чем среди девушек (р < 0,001). 
По данным анкетирования, наиболее уязвимым в дебю-
те выкуривания первой сигареты в обследуемых учебных 
группах явился возраст 11–13 лет независимо от пола. На 
этот возраст среди школьников пришлось 80,9% юношей и 
42,2% девушек, а среди учащихся колледжа – 79,5% юно-
шей и 54,3% девушек. Для большинства активное курение 
сопряжено с пассивным курением посредством близко-
го окружения с ОШ = 6,911 (95%-й ДИ 3,154; 10,226; при 
р < 0,001) для школьников и ОШ = 13,015 (95%-й ДИ 4,631; 
27,119; при р < 0,001) у учащихся колледжа. Определены 
прямые корреляционные связи между табакокурением 
юношей и их близких друзей или старших братьев/сестёр 
(rs = +0,312; р < 0,001); для курящих девушек – с курением 
одноклассников (rs = +0,216; р < 0,001), курением матери 
(rs = +0,191; р < 0,001).

Изучение статуса курения (анкета Д. Хорна) у подрост-
ков сравниваемых групп показало преобладание куритель-
ных типов, соотносимых с поведением, снижающим эмо-
циональное напряжение (тип «поддержка»), и получение 
«курительного удовольствия» (тип «расслабление»). Кури-
тельный тип «поддержка» определён у 50,3% школьников и  
32,9% учащихся колледжа, тип «расслабление» – у 23,6 и 
31,3% подростков соответственно. Установлено, что кури-
тельные типы «жажда» и «рефлекс», указывающие на при-
вязанность к курению, определены у 6,8% курящих школь-
ников и у 9,5% учащихся колледжа. По гендерному признаку 
различались компоненты смешанных типов курительного 
поведения. Так, среди юношей наиболее часто встречались 
комбинации «расслабление» (39,8%), «поддержка» (35,1%) и 
«жажда» (20,5%); у девушек – «поддержка» (32,8%), «рассла-
бление» (30,1%), «игра с сигаретой» (15,1%). В то же время у 
большинства курящих по тесту Фагерстрема выявлена сла-
бая никотиновая зависимость без статистически значимых 
различий. Высокая никотиновая зависимость среди куря-
щих определена у 9,3% школьников и 8,8% учащихся про-
фессионального колледжа.

Среди факторов риска образа жизни учащихся опреде-
лялись компоненты нерационального питания. Отмече-
на тенденция к снижению частоты приёмов пищи по мере 
взросления. Среди школьников 15 лет не менее 4 раз в день 
употребляли пищу 17,2% против 10,1% в группе 17-летних; 
среди учащихся колледжа аналогичный ритм питания имели 
соответственно 37 и 20,7% подростков. «Бутербродный» тип 
завтрака как проявление индустриальной модели питания 
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Показатели качества жизни учащихся различных учебных групп, Ме [25; 75], в баллах
Indicators of the quality of life of students of various educational groups, Ме [25; 75], in points

Показатели качества жизни 
Quality of life indicators

Группы подростков / Groups of teenagers Критерий р (M–U) 
Criterion р (M–U)школы / schools колледж / colleges

Физическое функционирование / Physical Functioning 91 [75; 99] 65 [55; 70] 0.02
Эмоциональное функционирование / Emotional Functioning 60 [50; 70] 70 [60; 74] 0.04
Социальное функционирование / Social Functioning 92 [79; 100] 88 [76; 95] –
Школьное функционирование / School Functioning 75 [70; 80] 70 [65; 80] –
Психосоциальное здоровье / Psychosocial health 76 [70; 86] 78 [65; 85] –
Общий балл / Total score 79 [71; 87] 73 [66; 75] –
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нии в связи с возрастом частоты приёма пищи, увеличении 
в структуре питания доли «бутербродного» типа завтрака, в 
дефиците в рационе питания овощей и фруктов в зимний 
период года и преобладании продуктов с высоким уровнем 
содержания углеводов, а также в ежедневном употреблении 
(60% опрошенных) сладких газированных напитков, что в 
значительной степени влияет на формирование гармонич-
ности физического развития подростков.

Анализ полученных результатов по шкале социального, 
физического и эмоционального функционирования уста-
новил, что показатель качества жизни составил 79 баллов у 
школьников и 71 балл у учащихся профессионального кол-
леджа.

Ограничение исследования определено региональными 
особенностями (г. Саратов) и возрастным аспектом обследу-
емых – школьники и учащиеся колледжа.

Заключение
Таким образом, проведённые исследования по изучению 

влияния социально-гигиенических и поведенческих трен-
дов у подростков старшего возраста показали, что низкий 
уровень физической активности является ведущим регио-
нальным поведенческим фактором риска по частоте встре-
чаемости среди подростков образовательных организаций. 
Выявлены неблагоприятные тенденции в распространении 
табакокурения у юношей и девушек в школах и професси-
ональном колледже, что в сочетании с формирующимися 
проблемами в питании может оказывать влияние на каче-
ство жизни и создавать предпосылки для ухудшения здо-
ровья в подростковом возрасте. Поэтому восполнение не-
достаточной физической активности необходимо считать 
первостепенным с точки зрения улучшения региональных 
показателей качества жизни детей старшего подросткового 
возраста. Полученные результаты актуализируют дополни-
тельные усилия по внедрению региональных образователь-
ных и семейно ориентированных профилактических страте-
гий, способствующих увеличению двигательной активности 
детей и подростков в современных реалиях. Необходимы 
дальнейшие исследования по выявлению причинно-след-
ственных связей между социально-гигиеническими, по-
веденческими факторами риска и показателями качества 
жизни подростков с учётом активного внедрения в систему 
образования в школах и колледжах современных техноло-
гичных форм обучения.

по сравнению с учащимися колледжа по шкале физиче-
ского функционирования: 91 [75; 99] против 65 [55; 70], 
р = 0,02. Также у школьников определены и низкие па-
раметры по шкале эмоционального функционирования:  
60 [50; 70] против 70 [60; 74], р = 0,04. Показатель итоговой 
оценки качества жизни составил у школьников 79 баллов,  
у учащихся колледжа – 73 балла.

На основании многофакторного регрессионного анализа 
выполнен прогноз возможного снижения общего балла (ОБ) 
качества жизни при влиянии поведенческих факторов риска 
с математическим моделированием ОШ для каждого факто-
ра. Так, вероятность снижения ОБ у школьников наиболее 
зависела от низкой двигательной активности (ОШ = 1,696; 
95%-й ДИ 1,107; 2,024; р = 0,003) и продолжительного ис-
пользования электронных устройств, подключённых к 
интернету (ОШ = 1,550; 95%-й ДИ 1,080; 2,338; р = 0,03). 
В прогнозе вероятности снижения ОБ качества жизни у 
учащихся профессионального колледжа статистически зна-
чимыми явились две независимые переменные, соответ-
ствующие недостаточному уровню физической активности 
(ОШ = 1,400; 95%-й ДИ 0,955; 2,107; р = 0,05) и табакокуре-
нию (ОШ = 1,615; 95%-й ДИ 1,015; 2,780; р = 0,004).

Обсуждение
Проведённые обследования 15–17-летних учащихся 

школ и профессионального колледжа с использованием 
стандартных опросников для изучения влияния социально-
гигиенических и поведенческих трендов на жизни подрост-
ков позволили выявить как общие, так и некоторые различия 
в показателях, характеризующих факторы риска, влияющие 
на качество жизни обследуемых подростков. Общим явил-
ся дисгармоничный физический статус, а также высокий 
уровень распространения курения: 23,6% у школьников  
и 33% у учащихся колледжа от числа опрошенных с высокой 
никотиновой зависимостью у школьников (9,3%) и учащих-
ся профессионального колледжа (8,8%).

Установлено, что снижение качества жизни у школь-
ников было связано с дефицитом двигательной активно-
сти (ОШ = 1,696), длительностью использования гаджетов 
(ОШ = 1,550), у учащихся колледжа – с табакокурением 
(ОШ = 1,615) и недостаточностью физической активности 
(ОШ = 1,400).

Одним из факторов риска образа жизни у учащихся яв-
ляется нерациональное питание, проявляющееся в сниже-
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