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Резюме 
Введение. В настоящее время в суточных рационах современных школьников присутствуют в основном продукты пи-
тания, содержащие в избыточном количестве жиры и углеводы при низком содержании белков, витаминов и микроэ-
лементов. Широкое распространение приобрели стереотипы питания, связанные с употреблением сублимированной  
и рафинированной пищи, продуктов системы быстрого приготовления, так называемых фастфудов. Такие негатив-
ные проявления пищевого поведения школьников во многом обусловлены недостаточным уровнем их знаний, по-
этому повышение грамотности в вопросах питания, а также меры, направленные на формирование грамотности, 
остаются необходимыми для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Цель: оценка знаний современных школьников о здоровом питании в условиях цифровой среды с помощью модифи-
цированного опросника.
Материалы и методы. Для изучения знаний школьников о здоровом питании использовался модифицированный 
авторами опросник, базирующийся на 10 принципах здорового питания ВОЗ. Опросник включает 23 вопроса для 
самостоятельного заполнения школьниками. В исследовании приняли участие 73 школьника 5-х классов г. Москвы.
Результаты. Необходимый уровень знаний о здоровом питании отсутствовал практически у всех опрошенных. 93 % 
школьников имели средний уровень грамотности, 7 % – низкую грамотность, обучающиеся с высокой грамотностью 
отсутствовали. Рацион считали несбалансированным 14 %, частично сбалансированным – 7 %, избыточно калорий-
ным – 70 % школьников. О влиянии питания на успеваемость в школе положительно ответили 10 %, не уверены в этом 
20 %, 70 % ответили, что питание не оказывает влияния на успеваемость. 
Заключение. Выявленные нарушения пищевого поведения были связаны с уровнем пищевой грамотности. Использо-
ванный опросник позволил получить подробную информацию об особенностях питания школьников и может быть 
рекомендован для более масштабного опроса с целью раннего выявления нарушений пищевого поведения, для улуч-
шения пищевой грамотности и предотвращения нарушений здоровья.
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Summary 
Introduction: Daily diets of contemporary schoolchildren mainly consist of foodstuffs, which are rich in fats and carbohydrates 
but poor in proteins, vitamins, and trace elements. Food stereotypes associated with consumption of freeze-dried and refined 
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Введение. Одним из приоритетных направ-
лений сохранения и укрепления здоровья детей 
и подростков является полноценное, сбаланси-
рованное питание, тогда как при недостаточном 
поступлении питательных веществ происходят 
негативные изменения показателей физического 
развития, повышается уровень заболеваемости, 
отмечаются нарушения обмена веществ, возрас-
тает число хронических заболеваний1,2 [1–11]. 
Масштабными исследованиями показано, что 
до 80 % всех заболеваний так или иначе связаны 
с питанием, а 41 % заболеваний – с основными 
детерминантами питания (документы Европейского 
РБ ВОЗ) [12].

Особенно ярко это проявляется в период 
обучения ребенка в школе, так как данный этап 
в жизни детей и подростков сопровождается ин-
тенсивными умственными нагрузками, усиление 
которых в настоящее время связано с внедрением 
в школы электронных средств обучения3. 

Появляющиеся и существующие цифровые 
технологии оказывают влияние на формирование 
не всегда правильного пищевого поведения детей 
и подростков, нарушается режим, сбалансиро-
ванность рационов и качество питания. Общение  
в социальных сетях влияет на выбор продуктов, 
блюд, напитков, образ жизни как взрослых, так 
и школьников. При чрезмерном пребывании 

за экраном монитора дети меньше двигаются, 
реже бывают на свежем воздухе, что может спо-
собствовать развитию алиментарно-зависимых 
заболеваний, набору лишнего веса.

В подростковом возрасте происходит завершение 
формирования основных функциональных систем 
организма и скелетной мускулатуры, процессов 
полового созревания, становление эндокринной 
системы, совершенствуется деятельность нервной 
системы [4, 5, 8, 13, 14].

Для реализации таких сложных процессов  
в организме детей и подростков обязательным 
условием является поступление питательных 
веществ в достаточном количестве и высокого 
качества с учетом физиологических норм по-
требности в тех или иных веществах и энергии  
в разных возрастных группах [15].

В связи с этим особую актуальность приобре-
тают проблемы школьного питания, обеспечения 
организма обучающихся всеми необходимыми 
пищевыми ингредиентами, витаминами, макро-  
и микроэлементами [7, 8, 15].

Однако в настоящее время в суточных ра-
ционах современных школьников присутствуют 
в основном продукты питания, содержащие  
в избыточном количестве жиры и углеводы при 
низком содержании белков, витаминов и микро-
элементов. Широкое распространение приобрели 

food as well as fast food products have become widespread. Such negative manifestations of the eating behavior of schoolchil-
dren are largely determined by nutritional unawareness and necessitate appropriate measures for enhancing food literacy to 
preserve and strengthen health of the younger generation.
Objectives: To assess nutritional awareness of contemporary schoolchildren in a digital environment using a modified ques-
tionnaire.
Materials and methods: We modified the questionnaire developed on the basis of ten principles of healthy eating promoted by 
the World Health Organization to establish healthy diet awareness of 73 Moscow fifth-year schoolchildren. The self-adminis-
tered questionnaire contained 23 questions.
Results: Almost all the respondents lacked the necessary level of knowledge about healthy eating: 93 % and 7 % of the school-
children had a moderate and low food literacy level, respectively, and none of the pupils demonstrated a high level of aware-
ness. The diet was perceived as unbalanced or partially balanced by 14 % and 7 %, respectively, and high-calorie – by 70 % of 
the respondents. Only 10 % of the pupils agreed that the diet influenced their school performance, while 20 % of them were 
not sure about that and 70 % disagreed.
Conclusions: The identified eating disorders were associated with the level of food literacy. Our questionnaire proved to be an 
effective tool of obtaining detailed information about dietary habits of schoolchildren, and it can therefore be recommended 
for a larger survey aimed at early detection of eating disorders, improvement of food literacy, and prevention of nutrition-re-
lated health problems.
Keywords: healthy diet awareness, schoolchildren, eating behavior, modified questionnaire.
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стереотипы питания, связанные с употреблением 
сублимированных и рафинированных продуктов 
системы быстрого питания, так называемых 
фастфудов [15–17].

Такие негативные проявления пищевого пове-
дения школьников во многом обусловлены недо-
статочным уровнем их знаний, что неоднократно 
было доказано отечественными и зарубежными 
специалистами [9, 18–23]. Поэтому повышение 
грамотности в вопросах питания, а также меры, 
направленные на повышение этой грамотности 
как среди школьников, так и среди родителей  
и учителей, по-прежнему остаются необходимыми 
для сохранения и укрепления здоровья подраста-
ющего поколения [10, 13, 17, 24, 25].

Цель исследования – оценка знаний современ-
ных школьников о здоровом питании в условиях 
цифровой среды с помощью модифицированного 
опросника. 

Материалы и методы исследования. Для изучения 
знаний современных школьников о здоровом пи-
тании в условиях цифровой среды использовалась 
модифицированная авторами «Анкета-опросник 
школьника о здоровом питании», базирующа-
яся на 10 принципах здорового питания ВОЗ4. 
Модификация опросника заключается в следующем.

1. Опросник включает 23 вопроса для само-
стоятельного заполнения школьниками.

2. Исключены вопросы по грудному вскарм-
ливанию и употреблению алкоголя.

3. Уровень знаний школьников оценивается в 
баллах по 3-балльной шкале (0–1–2 балла). Чем 
выше показатель шкалы в анкете – тем лучше 
оценка в баллах по опроснику. Так, низкий 
уровень знаний в сумме составляет от 0 до 20 
баллов, средний уровень – от 21 до 34 баллов  
и высокий – от 35 до 42 баллов.

4. Варианты ответов на вопросы разделены 
по принципу светофора: «полезные продукты» 
отмечены зеленым цветом, «менее полезные про-
дукты» – желтым, «неполезные» – оранжевым и 
так называемые вредные продукты – красным.

Красные вопросы светофора содержат вопро-
сы по выбору блюд и напитков из ассортимента 
школьного буфета для быстрого завтрака на пе-
ремене, а также по информированности школь-
ников о калорийности своего суточного рациона, 
индексе массы тела (ИМТ) и влиянии питания 
на успеваемость.

Желтые вопросы светофора содержат вопросы 
о преобладающих продуктах в рационе питания 
школьников, о наличии и частоте в их рационе 
рыбы, видах гарнира и сладких кондитерских 
изделий, а также употреблении пищи перед сном.

Оранжевые вопросы светофора содержат вопросы 
об употреблении обучающимися в пищу свежих 
овощей, молочных и кисломолочных продуктов, 
хлеба и хлебобулочных изделий, выборе напитков; 
о способе приготовления пищи, которому отдают 
предпочтения школьники; об отношении к си-
стеме быстрого питания (фастфуд), потреблении 
соли, наличии в рационе так называемых вредных, 
нездоровых продуктов.

Зеленые вопросы светофора содержат вопросы 
о разнообразии рациона, частоте потребления 
пищи в течение дня, наличии завтрака дома перед 
уходом в школу, частоте употребления фруктов 
и овощей, здоровых продуктов.
4 Руководство по детскому питанию и физической активности для родителей и людей, работающих с детьми 6–10 
лет. Всемирная организация здравоохранения. 2020. 129 с. WHO/EURO:2020-1115-40861-55277.

Разделение вопросов на цвета по принципу 
светофора было рекомендовано школьным пси-
хологом и согласовано с педагогами.

В исследовании приняли участие 73 школь-
ника 5-х классов г. Москвы, из которых 17 че-
ловек вышли на разных сроках из исследования 
по причине: 

1) некорректного и неполного заполнения 
анкеты – 7 человек;

2) вышли из исследования раньше срока /
на первой неделе/ на онлайн-обучение в связи с 
симптомами ОРВИ и др. – 5 человек;

3) ответили неправильно / не поняли задание, 
правила заполнения анкеты по принципу свето-
фора – 5 человек.

Материал статьи одобрен ЛНЭК при ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 
(Протокол № 8 от 26.08.2021).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Возраст детей в среднем составил 11 лет. Средний 
рост мальчиков – 153 см, девочек – 155 см. Масса 
тела мальчиков в среднем составила 43 кг, а де-
вочек – 40 кг.

ИМТ у мальчиков составил 15,23–20,45 при 
норме по критериям ВОЗ 14,1–19,2; у девочек 
показатель ИМТ составил 14,84–20,0 при нор-
ме 13,9–19,9. Таким образом, рост мальчиков 
в среднем оказался ниже, чем у девочек, тогда 
как массу тела, по сравнению с критериями ВОЗ 
и по сравнению с девочками, мальчики имели 
несколько выше (р > 0,05).

На первом этапе исследования опрос школь-
ников показал, что сами обучающиеся считают 
свои знания по вопросам питания достаточно 
полными, однако в ходе дальнейших исследо-
ваний было выявлено, что 93 % школьников 
имели средний уровень грамотности, набрав от 
21 до 34 баллов, 7 % школьников имели низкую 
грамотность – от 0 до 34 баллов, обучающиеся 
с высокой грамотностью (от 35 до 42 баллов) 
отсутствовали.

Считали свой рацион сбалансированным 79 % 
школьников, частично сбалансированным – 7 %, 
несбалансированным – 14 % опрошенных.

Употребляли пищу 4–5 раз в сутки 68 % 
школьников, 3 раза – 4 % и менее 3 раз в сут-
ки – 28 % обучающихся. Завтракали дома 57 % 
опрошенных, иногда завтракали – 23 %, не 
завтракали – 20 %.

Ежедневно употребляли фрукты 79 %, «иног-
да» фрукты присутствовали в рационе у 14 % 
школьников, вообще не употребляли фрукты 
7 % обучающихся. Рыбу употребляли 2–3 раза  
в неделю 14 % опрошенных школьников, употреб-
ляли ее иногда 54 %, у 32 % школьников рыба  
в рационе отсутствовала. В качестве гарнира 
овощи употребляли 11 % обучающихся; так на-
зываемые условно полезные продукты, такие как, 
например, макароны из муки грубого помола, –  
72 %; рис и картофель – 18 % школьников. 
Сладости ежедневно присутствовали в рационе 
43 % опрошенных, такое же число школьников 
употребляли сладости иногда, отсутствовали в 
рационе они у 14 %.

В школьном буфете только 14 % обучающихся 
перекусывали фруктами и овощами, в то время 
как 86 % употребляли в качестве перекуса сладкую 
выпечку. Из напитков в буфете воду употребляли 
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25 %, сок – 11 % и 64 % школьников предпочитали 
сладкие газированные напитки.

Свой рацион считают избыточно калорийным 
70 % опрошенных, умеренно калорийным – 23 % 
и оптимальным – 7 %. Про свой ИМТ знали 
25 % обучающихся, не знали о таком показате-
ле, а соответственно не знали свой ИМТ, 75 % 
опрошенных.

О влиянии питания на успеваемость в школе 
положительно ответили 10 %, не уверены в их 
взаимосвязи 20 %, а 70 % ответили, что питание 
не оказывает влияния на успеваемость.

Продукты растительного происхождения 
преобладали в рационе у 4 % школьников, на 
смешанный рацион питания как растительного, 
так и животного происхождения указали 75 % 
обучающихся, а у 21 % опрошенных в рационе на 
гарнир преобладали продукты, содержащие легко-
усвояемые углеводы, такие как картофель и рис.

Пищу дополнительно досаливали в тарелке 
4 % школьников, иногда ее досаливали 64 %, не 
досаливали 32 %.

Ежедневно употребляют овощи 72 % школь-
ников и не употребляют 28 %. Молочные про-
дукты ежедневно присутствовали в рационе у 
50 % опрошенных, иногда употребляли молоч-
ные продукты 46 %, а вообще не употребляли 
4 %. Хлеб ежедневно присутствовал в рационе 
50 % школьников, иногда хлеб включали в свой 
рацион 43 % и не употребляли хлеб вообще 7 % 
учащихся.

Воду в качестве напитка в течение дня предпо-
читают 47 %, соки – 18 %, сладкие газированные 
напитки – 35 % школьников.

Сладости считали носителями «пустых кало-
рий» 32 % обучающихся, не знали об этом 36 % 
и так не считали 32 % опрошенных.

Блюда фастфуда, как показало исследование, 
предпочитали 40 %, а в рационе 60 % школьников 
такие блюда отсутствовали.

По способу приготовления 40 % обучающихся 
предпочитали вареную пищу и пищу, приготовлен-
ную на пару, 28 % – тушеную, 32 % – жареную.

Таким образом, по результатам проведенного 
опроса необходимый уровень знаний о здоро-
вом питании отсутствовал практически у всех 
опрошенных. Выявленные нарушения пищевого 
поведения были связаны с уровнем пищевой 
грамотности, который оценивали с использова-
нием модифицированного авторами опросника 
ВОЗ, что позволило получить подробную ин-
формацию об особенностях питания младших 
школьников. Для оценки качества анкеты был 
проведен сравнительный анализ 8 опросников 
по вопросам питания, которые используются  
в исследованиях [12, 13, 15, 19, 21, 26, 27]. Выбраны 
наиболее отвечающие нашим задачам опросни-
ки, подходящие для работы, включая опросник 
ВОЗ. Анализ показал, что часть анкет/опросни-
ков посвящена вопросам организации питания, 
еще часть – очень громоздкие (включают также 
вопросы об образе жизни, режиме двигательной 
активности, сна), тяжелые к восприятию, неудоб-
ные в использовании для младших школьников, 
из-за чего удлиняется время их заполнения, или 
являются недостаточно информативными, содержат 
мало вопросов для выявления уровня знаний, а 
также нет стандартизованного, систематического 
подхода к их использованию, поэтому за основу 
нами был выбран опросник ВОЗ, основанный 

на 10 принципах здорового питания, из которого 
были исключены вопросы по грудному вскармли-
ванию и вопросы для взрослых (по употреблению 
спиртных напитков). 

Недостатки действующих опросников по вопро-
сам оценки знаний в области здорового питания: 
наличие множества разнообразных несистемати-
зированных вопросов; время заполнения более 
10–15 минут; трудность перекодировки данных и 
подсчета шкал; отсутствие единых показателей для 
определения значимых изменений; расшифровка 
анкет довольно сложна.

Преимущества модифицированного опросника: 
применяется для оценки здорового питания, воз-
можно сравнение показателей здорового питания 
с данными Европейского и Российского анализа, 
оценка уровня знаний. 

Разработанная версия опросника удобна в 
применении, содержит 23 вопроса для оценки 
знаний в области здорового питания. Опросник 
оценивает уровень знаний респондентов, содержит 
вопросы об общих параметрах, таких как рост 
и вес, о режиме питания, сбалансированности 
рациона, а также предпочтениях респондентов 
по характеристикам продуктов питания: вкус, 
полезность, быстрота, способ приготовления и 
ориентирован на формирование рекомендаций. 
Опросник предоставляет подробную информа-
цию для выявления грамотности школьников в 
вопросах здорового питания и может быть ши-
роко использован с целью раннего выявления 
нарушений пищевого поведения у детей.

Заключение. По результатам работы по оценке 
знаний школьников о здоровом питании можно 
сделать ряд выводов.

1. Использование модифицированного ав-
торами опросника позволило оценить уровень 
знаний о здоровом питании обучающихся 5-х 
классов Москвы.

2. Необходимый уровень знаний о здоровом 
питании отсутствовал практически у всех опро-
шенных. У 93 % уровень знаний оказался средним, 
составив от 21 до 34 баллов, а у 7 % – низким (от 
20 баллов и ниже), хотя большинство школьников 
(93 %) считали свои знания достаточными.

3. Недостаточный уровень знаний школьников 
выражался в следующем:

– не знали про свой ИМТ 75 %;
– считали, что питание не влияет на школьную 

успеваемость, 70 %;
– менее 3 раз в сутки употребляли пищу 28 %;
– иногда завтракали 23 %, не завтракали 20 % 

обучающихся.
4. Основными нарушениями пищевого пове-

дения были следующие.
4.1. В своем рационе учащиеся предпочитали:
– продукты системы быстрого приготовления 

«фастфуд» – 40 % опрошенных;
– жареную пищу – 32 %;
– сладости ежедневно – 43 %;
– сладкие газированные напитки – 35 %;
– в школьном буфете в качестве перекуса 

сладкую выпечку – 86 % и сладкие газированные 
напитки – 64 %;

– гарниры с преобладанием легкоусвояемых 
углеводов, такие как картофель и рис, – 21 %. 

4.2. В рационе опрошенных обучающихся 
(фактически):

– иногда присутствовала рыба в 54 % случаев, 
молочные продукты – в 46 % и фрукты – в 14 %;
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– постоянно отсутствовала рыба в 32 % случа-
ев, овощи – в 28 %, фрукты – в 7 % и молочные 
продукты – в 4 %.

5. Считали свой рацион несбалансированным 
14 %, частично сбалансированным – 7 %, избы-
точно калорийным – 70 % школьников.

6. Выявленные существенные нарушения 
пищевого поведения большинства опрошенных 
доказывают связь между пищевой грамотностью 
и пищевым поведением школьников.

По результатам проведенного исследования 
школьники нуждаются в повышении грамотности 
в области здорового питания для формирования 
здорового пищевого поведения с целью сохране-
ния и укрепления здоровья.

Необходимо проведение систематической 
работы, направленной на формирование у детей 
и подростков стереотипов здорового питания. 
Рацион питания обучающихся должен соответ-
ствовать гигиеническим и возрастным нормам, 
индивидуальным особенностям, что возможно 
только при совместной коллективной работе 
медицинских работников, школы и семьи.

Использованный в исследовании опросник 
позволил получить подробную информацию об 
особенностях питания школьников в современных 
условиях цифровой среды и в дальнейшем может 
быть рекомендован для более масштабного опроса 
с целью раннего выявления нарушений детьми 
пищевого поведения, для улучшения их пищевой 
грамотности и, таким образом, предотвращения 
нарушений здоровья.
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