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The study revealed the regional as well as age and sex characteristics of the puberty spurt of 
anthropometric indicators in urban schoolchildren living in territories with various urbanization 
levels. It was found that the periods of maximum increases in somatometric indicators in     
schoolchildren aged 7-17 years depend on the region of residence. It is important to determine 
the debut of puberty with timely detection of signs of maximally accelerated changes in            
somatometric parameters. The parameters in question are needed to determine adequate     
physical activity when planning lessons and trainings for adolescents as well as for a                
comprehensive description of the health status of children and adolescents. The results of the 
study can be used as regional standards for indicators of physical development of children as well 
as biological age assessment. 
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Результаты проведенного исследования обозначили региональные и возрастно-
половые особенности пубертатного спурта антропометрических показателей у город-
ских школьников, проживающих на территориях с разным уровнем урбанизации. Уста-
новлено, что периоды максимальных приростов соматометрических показателей у 
школьников 7–17-ти лет зависят от региона проживания. Важно своевременно опреде-
лять дебют пубертатного периода с своевременным определением признаков макси-
мально ускоренных изменений соматометрических показателей. Значимость этих па-
раметров необходима для определения адекватной физической нагрузки при планирова-
нии занятий с подростками на уроках и тренировках, а также для комплексной харак-
теристики состояния здоровья детей и подростков. Результаты исследования могут 
быть использованы в качестве региональных нормативов показателей физического раз-
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вития детей, оценки биологического возраста. 
Ключевые слова: соматометрические показатели; школьники; урбанизация. 

 

Охрана здоровья подрастающего по-
коления является приоритетным направ-
лением государственной политики. Осо-
бого внимания заслуживает здоровье 
школьников, поскольку в этом возрастном 
периоде происходящие сложные физиоло-
гические перестройки в организме ребен-
ка сочетаются с повышенной физической, 
интеллектуальной и психоэмоциональной 
нагрузкой [1].  

Темп пубертатных перестроек и свя-
занных с ним процессов морфофункцио-
нального созревания органов и систем ор-
ганизма детей различен и имеет специфи-
ческие особенности в регуляции возрас-
тных изменений, влияющих на показатели 
работоспособности. Знание этих особен-
ностей необходимо учитывать во многих 
ситуациях, сопряженных с мышечной ак-
тивностью детей: занятия физической 
культурой в школе, спортивных секциях и 
различных оздоровительных формах фи-
зической культуры [7].  

Исследования, проведенные в по-
следнее время в регионах, выявили высо-
кую распространённость дисгармоничных 
вариантов физического развития, стира-
ние полового диморфизма и изменение 
течения пубертатного спурта [5; 6]. В свя-
зи с этим актуальным является изучение 
региональных особенностей физического 
развития, особенностей темпов пубертата 
подрастающего поколения.  

Целью работы являлся сравнительный 
анализ особенностей пубертатного спурта 
антропометрических показателей город-
ских школьников, проживающих на тер-
риториях с разным уровнем урбанизации.  

Материалы и методы. На протяже-
нии 2010–2012 гг. выполнено комплекс-
ное обследование соматометрических па-
раметров школьников по общепринятой 
методике [2] 1693 мальчиков и 1757 дево-
чек в возрасте от 7 до 17 лет общеобразо-
вательных школ г. Гомеля. Программа ис-
следования включала определение длины 
тела (ДТ), массы тела (МТ), обхват груд-
ной клетки (ОГК). Обследования школь-
ников г. Гомеля проводились с письмен-

ного согласия родителей. 
С целью выявления особенностей пу-

бертатного ускорения роста детей и под-
ростков г. Гомеля полученные в ходе об-
следования данные сравнивались с пока-
зателями, установленными В.Л. Грицин-
ской, И.Л. Никитиной у школьников г. 
Санкт-Петербурга [4]. Для установления 
сроков интенсификации и относительного 
замедления роста соматометрических по-
казателей выполнялось сравнение показа-
телей смежных возрастных групп для ка-
ждого пола отдельно.  

Статистическая обработка осуществ-
лялась с использованием пакета приклад-
ных статистических программ 
«STATISTICA`10.0». Полученные резуль-
таты представлены в виде средних ариф-
метических величин (М), ошибки средних 
(m), стандартного отклонения (SD). Ре-
зультаты анализа считались статистиче-
ски значимыми при р<0,05 [3].  

Результаты и обсуждение. Анализ 
ежегодного прироста ДТ у детей и подро-
стков г. Гомеля и г. Санкт-Петербурга по-
зволил выявить особенности пубертатного 
скачка роста (рис. 1, 2). 

У мальчиков г. Гомеля в 12–13 и 13–
14 лет отмечалась максимальная прибавка 
ДТ (7,04 см и 6,82 см соответственно). У 
девочек г. Гомеля ДТ максимально воз-
растала с 11 до 12 лет (7,6 см), в после-
дующем темпы прироста признака сни-
жаются более чем в 3,5 раза относительно 
интервала 11–12 лет. Наибольшая вариа-
бельность показателей ДТ устанавлива-
лась у мальчиков в возрастных группах 13 
и 14 лет, у девочек – 11 и 12 лет, что свя-
зано с неодновременным вступлением 
школьников в пубертатный период. 

У мальчиков г. Санкт-Петербурга 
максимальные прибавки ДТ (6,6–7,5 см) 
приходятся на возраст от 11 до 14 лет, в 
дальнейшем величина ежегодных прирос-
тов уменьшается. Ускорение ДТ у девочек 
отмечается в возрасте старше 9 лет, 
уменьшение ежегодных приростов ДТ – 
после 12-летнего возраста; максимальный 
прирост  ДТ  происходит в возрасте 11–12  
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Рис. 1. Динамика ежегодных приростов длины тела (см)  

у мальчиков-школьников, проживающих в городах с различным уровнем урбанизации  
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Рис. 2. Динамика ежегодных приростов длины тела (см)  

у девочек-школьниц, проживающих в городах с различным уровнем урбанизации  
 

лет (8,1 см). К 14-летнему возрасту де-
вушки достигают практически дефини-
тивных показателей роста, и в последую-
щие годы прирост ДТ не превышает 1,0 
см. Обращает внимание тот факт, что в 
интервале 10–11 лет жизни происходит 
снижение ежегодной прибавки ДТ одно-
временно у мальчиков (4,0 см) и у девочек 
(5,1 см) со значительным увеличением 
прибавки ДТ в последующий год. 

Масса тела также является одним из 
основных показателей физического разви-
тия и отличается высокой чувствительно-
стью к воздействию различных факторов 

внешней среды. 
Анализ ежегодного прироста массы 

тела у мальчиков г. Гомеля выявил в воз-
расте 14–15 лет наибольший прирос МТ 
(5,32 кг). Максимальное увеличение МТ у 
девочек г. Гомеля наблюдалось в интер-
вале 11–12 лет (6,49 кг) и 12–13 лет (5,18 
кг) (рис. 3, 4). Выявлены также периоды 
относительного замедления темпов при-
роста МТ у мальчиков в интервале от 7 до 
9 лет (2,6–3,24 кг соответственно) и от 11 
до 12 лет (3,18 кг), у девочек – от 13 до 14 
лет (1,41 кг) и от 15 до 16 лет (1,40 кг). 

У  мальчиков  г.  Санкт-Петербурга   в 
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Рис. 3. Динамика ежегодных приростов массы тела (кг) 

у мальчиков-школьников, проживающих в городах с различным уровнем урбанизации 
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Рис. 4. Динамика ежегодных приростов массы тела (кг) 

у девочек-школьниц, проживающих в городах с различным уровнем урбанизации 
 

период с 10 до 11 лет отмечается самая 
низкая прибавка МТ (2,2 кг); выявленное 
снижение скорости увеличения МТ сов-
падает со снижением ежегодного прирос-
та ДТ. С 11 до 12 лет у мальчиков наблю-
дается значительное увеличение ежегод-
ного прироста МТ (6,7 кг); в последую-
щие годы темпы прибавки МТ снижают-
ся, но остаются высоки (5,8–3,9 кг). В 
возрасте от 10 до 12 лет прибавки МТ за 
год у девочек г. Санкт-Петербурга (4,2–
7,0 кг), во всех остальных возрастных 
группах прирост МТ значительно меньше 

(0,4–4,8 кг). У девочек ежегодные прибав-
ки МТ 9–10-лет (4,3 кг) и 10–11 лет (4,2 
кг) выравниваются; затем в возрасте от 11 
до 12 лет отмечается пубертатный скачок 
прироста МТ (7,0 кг) с последующим зна-
чительным снижением ежегодного нарас-
тания МТ (4,8–0,4 кг). 

По показателям обхвата грудной 
клетки в определенной степени можно 
судить о гармоничности физического раз-
вития и функциональном состоянии орга-
нов грудной клетки детей и подростков. 
Показатели динамики ежегодных прирос-
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тов обхвата грудной клети у обследован-
ных школьников представлены на рис. 5, 
6. 

В интервале от 15 до 16 лет у мальчи-
ков-подростков г. Гомеля зафиксирован 
(4,3 см) максимальный среднегодовой 
прирост ОГК. У девочек значительный 
прирост показателя выявлен в период от 
11 до 12 лет (4,28 см) и от 12 до 13 лет 
(3,56 см). Относительное замедление тем-
пов прироста ОГК у мальчиков г. Гомеля 
наблюдается в возрастном интервале от 11 

до 12 лет, у девочек – от 9 до 10 лет и по-
сле 13 лет. 

У мальчиков г. Санкт-Петербурга 
максимальные прибавки ОГК (4,6 см) 
приходятся на возраст от 7 до 8 лет, в 
дальнейшем величина ежегодных прирос-
тов составляет в возрастных интервалах 
9–10 лет (3,8 см), 12–13 лет (3,7 см), 14–15 
лет (3,5 см) и 15–16 лет (3,4 см). Ускоре-
ние показателя ОГК у девочек отмечается 
в возрастных интервалах 8–9 лет (3,0 см), 
10–11 лет  (4,0 см),  12–13 лет (4,2 см). От- 
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Рис. 5. Динамика ежегодных приростов обхвата грудной клетки (см)  

у мальчиков-школьников, проживающих в городах с различным уровнем урбанизации  
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Рис. 6. Динамика ежегодных приростов обхвата грудной клетки (см)  

у девочек-школьниц, проживающих в городах с различным уровнем урбанизации  
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носительное замедление темпов прироста 
ОГК у мальчиков г. Санкт-Петербурга на-
блюдается в возрастном интервале от 8 до 
9 лет (1,7 см) и от 16 до 17 лет (1,8 см), у 
девочек – от 13 до 14 лет (0,2 см) и после 
15 лет. 

Заключение. Результаты проведенного 
исследования обозначили наличие регио-
нальных и возрастно-половых особенно-
стей пубертатного спурта антропометри-
ческих показателей школьников, прожи-
вающих в городах с различным уровнем 
урбанизации. Полученные данные могут 
быть использованы в качестве региональ-
ных нормативов показателей физического 
развития детей, оценки биологического 
возраста, имеющих важное значение для 
планирования и организации всех видов 
физических нагрузок школьников. 
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