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С целью определения степени напряжения функционирования организма у современной студенческой 
молодежи Беларуси оценивалась гармоничность физического развития юношей и девушек с использованием 
индекса массы тела. Выделены случаи напряжения адаптационных механизмов, которое проявляется 
дефицитом массы тела относительно его длины. Всего обследовано 344 студента БГПУ в 2012  
и 2021–2022 годах. Случаи недостаточности массы тела у иногородних студентов более часты, чем у юношей 
и девушек, проживающих в период обучения в привычных условиях (дома). Напряжение механизмов адаптации 
у студентов 1 курса при переезде в крупный город и проживании в общежитии сопровождается повышением 
энергетических затрат их организма. К окончанию первого года обучения в вузе происходит адаптация 
иногородних студентов к условиям обучения и проживания. Зафиксирована устойчивость распределения частот 
встречаемости разных вариантов соотношения длины и массы тела у студентов от 2012 к 2021 году. 
Выявленные особенности отражают достаточную стабильность социально-экономических условий 
и общественных отношений последнего десятилетия на территории Беларуси.

Ключевые слова: гармоничность развития, адаптация, здоровье, студенты.

In order to determine the degree of tension in the functioning of the body in students, its dynamics over the last decade, 
and characteristics depending on gender, an assessment of the harmony of physical development in boys and girls 
using body mass index was carried out. Cases of tension of adaptation mechanisms, which is manifested by a body 
weight deficit relative to its length, are highlighted. A total of 344 BSPU students in 2012 and 2021–2022 were surveyed. 
Cases of underweight in non-resident students are more frequent than in young men and women living in familiar 
conditions (at home) during the period of study. Tension of adaptation mechanisms in 1st year students when moving  
to a large city and living in a hall residence is accompanied by an increase in energy expenditure of their organism.  
By the end of the first year of study at the university there is adaptation of non-resident students to the study and living 
conditions. Stability of frequency distribution of occurrence of different variants of body length/weight ratio in students 
from 2012 to 2021 was recorded. The identified features reflect sufficient stability of socio-economic conditions  
and social relations of the last decade in the territory of Belarus.

Keywords: harmony of development, adaptation, health, students.

Введение. Человек с позиции обеспечения 
его потребностей существо биосоциальное. Вы-
живание его как биологического организма обе-
спечивается потреблением энергии, содержащей-
ся в пище, движением, отдыхом и другими базо-
выми составляющими. Формирование у человека 
речи, психических качеств, трудовых навыков тре-
бует его включения в социум. Являясь частью 
природы, он может проявлять определенную 
субъектную активность, оказывать на нее влия-
ние, испытывая на себе, в свою очередь, давле-
ние различных биогеографических факторов сре-
ды. Вступление же человека в общественные от-

ношения сопровождается воздействием на него 
совокупности психологических, социально-эконо-
мических факторов. Встреча с любым из них вы-
зывает в той или иной мере отклонение показате-
лей гомеостаза, запуск механизмов его сохране-
ния и восстановления, что требует определенных 
энергетических затрат. 

Адаптация к постоянно изменяющимся услови-
ям среды, как природным, так и социальным, явля-
ется одной из закономерностей функционирования 
организма человека как биологической системы. 
Мера адаптации определяется, с одной стороны, 
уровнем его реактивности, резервными возможно-
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стями, с другой – характеристиками воздейству- 
ющих факторов (силой, площадью, природой). 
Адекватные возможностям организма воздей-
ствия сопровождаются его приспособлением к из-
менившимся условиям, что позволяет выходить 
на новый уровень функционирования [1], неадек-
ватные – могут приводить к дезадаптации, разви-
тию предпатологических и патологических состоя-
ний и запускать механизмы компенсации [2]. 
Сверхсильные влияния при недостаточных резер-
вах их истощают, вплоть до гибели организма, 
«способность к адаптации не безгранична» [1]. 

Гармоничность физического развития – это 
соответствие одних морфологических показате-
лей другим (пропорциональность), соответствие 
строения и функции. Благоприятные условия су-
ществования обеспечивают максимальную реа-
лизацию генетического потенциала человека, что 
проявляется гармоничными показателями физи-
ческого, психического развития. Воздействия не-
благоприятных факторов требуют мобилизации 
организма, использования резервных возможно-
стей, дополнительных энергетических затрат на 
обеспечение адаптационных реакций. 

В качестве индикатора, отражающего степень 
соответствия среды возможностям организма, 
критерия состояния здоровья человека, использу-
ется оценка уровня и гармоничности физического 
развития. Длина и масса тела относятся к основ-
ным показателям физического развития. Масса 
тела (в отличие от его длины) довольно лабиль-
ный показатель, чутко реагирующий на измене-
ние условий среды. Несоответствие энергопотре-
бления энергорасходу, большие растраты на 
стресс-реакции при напряженном психоэмоцио-
нальном состоянии, продолжительной тяжелой 
физической работе, повышенной умственной, ин-
фекционной нагрузке влекут уменьшение массы 
тела, ее несоответствие длине, то есть дисгармо-
ничность физического развития, а также могут 
проявляться нарушением психических процессов. 
У детей сверхнагрузки могут приводить к задерж-
ке физического и психического развития. 

Оценить соответствие массы тела его длине 
можно с использованием индекса массы тела 
(ИМТ). Несмотря на то, что ИМТ точно не отража-
ет количество жира в организме, он характеризу-
ет гармоничность отношения этих показателей [3]. 
С 1960-х годов ИМТ применяли для оценки степе-
ни ожирения у взрослого населения [4]. В 1995 го-
ду Экспертный комитет ВОЗ рекомендовал ис-
пользовать индекс для выявления случаев дефи-
цита массы тела в подростковом возрасте [5]. 
Позднее его стали применять и для оценки избы-
точности массы тела у детей [6]. 

Ранее с использованием данных выполненно-
го нами обследования современных студентов 
была выполнена оценка их морфологического 
статуса и отдельных функциональных показате-
лей, а также прослежена изменчивость отдель-
ных показателей физического развития студенче-
ской молодежи на протяжении двух последних 

десятилетий [7]. В настоящей работе, с целью 
определения степени напряженности функциони-
рования организма у студентов, выполнена оцен-
ка гармоничности их физического развития с ис-
пользованием ИМТ, рассмотрена его изменчи-
вость в зависимости от места проживания, 
а также динамика за последнее десятилетие. 

Методы и материалы исследования. В ис-
следовании приняли участие 240 студентов БГПУ: 
88 юношей и 152 девушки. Обследование девушек 
проведено с 10 октября по 17 декабря 2021 года, 
все они обучались на 1 курсе в Институте инклю-
зивного образования. Обследование юношей вы-
полнено в мае 2022 года. На 1 курсе обучалась 
третья часть из них, другие – на 2 или 3 курсе фа-
культетов естествознания, физико-математическо-
го и исторического. Средний возраст обследован-
ных юношей составил 19,1 года, девушек – 17,9 го-
да. Иногородними являлись 52 % студентов, 
принявших участие в исследовании. Привлечены 
также материалы обследования 104 студенток 
1 курса, выполненного нами в БГПУ в 2012 году 
(октябрь – ноябрь), что позволило соотнести меру 
напряжения организма студентов в период адапта-
ции к обучению в вузе с разницей почти в 10 лет. 

Определены длина и масса тела студентов, 
использованы антропометр Мартина и напольные 
электронные весы [8, с. 20–24, 47]. Для оценки 
гармоничности физического развития применен 
ИМТ (BMI), рассчитанный по формуле: масса те-
ла (кг) / длина тела (м2). Выделение групп студен-
тов с недостатком, избытком массы тела и ожире-
нием выполнено в соответствии с рекомендация-
ми ВОЗ: недостаток массы тела фиксировался 
при значении ИМТ менее 18,5 кг/м2, избыток мас-
сы тела – при значении ИМТ более 25,0 кг/м2, 
ожирение – свыше 30,0 кг/м2. Обработка данных 
выполнена с использованием пакета Statistica. 
При сопоставлении частот применен точный кри-
терий Фишера.

Результаты исследования. Первым эта-
пом работы стала оценка распределения совре-
менных студентов в зависимости от степени гар-
моничности их физического развития, определен-
ной по ИМТ. Оценка выполнена с учетом пола. 
Большинство обследованных студентов имело 
массу тела, соответствующую его длине (табли-
ца 1). Случаи дисгармоничного соотношения по-
казателей за счет дефицита массы тела у деву-
шек встречались чаще, чем у юношей (20,4 % 
против 9,2 %, p < 0,05). Дисгармоничность за счет 
избыточной массы тела (в том числе ожирения) 
у юношей отмечена почти в 3 раза чаще, чем 
у девушек (24,1 % против 7,2 %, p < 0,001). Таким 
образом, у юношей группа с дисгармоничностью 
физического развития была представлена преи-
мущественно студентами с избыточной массой 
тела, у девушек – с ее дефицитом. Сравнительно 
высокая частота случаев недостаточности массы 
тела относительно его длины у девушек может 
объясняться социокультурными причинами. Про-
паганда определенных эталонов пропорций, фор-
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мы тела средствами массовой информации вме-
сте с влиянием сверстников и в меньшей мере 
семьи может способствовать формированию не-
верных поведенческих установок в отношении пи-
щевого поведения [9–11]. Популяризация строй-
ности тела, его утонченности, и даже истощенно-
сти, в нашей стране получила распространение 
с 1990-х годов, особенно в подростковой среде 
у девочек. Появилась проблема часто искажен-
ной оценки своего внешнего облика, стремления 
избавиться от лишнего веса при объективно гар-
моничном соотношении массы и длины тела. 
С другой стороны, высокая частота случаев де-
фицита массы тела у девушек может быть след-
ствием высоких затрат организма на адаптацию 
к вузу, так как все студентки были обследованы 
в начале 1 курса. 

Среди обследованных в 2021/2022 учебном 
году студентов более половины были иногородни-
ми, то есть до момента поступления в вуз прожи-
вали в другом городе или в сельской местности. 
На момент обследования подавляющее большин-
ство из них (89 %) проживало в общежитии. Затра-
ты на адаптацию в этой когорте студентов могут 
быть выше, чем у юношей и девушек, у которых 
условия проживания не изменились (минчане). 
Нами были сопоставлены распределения оценок 
гармоничности физического развития в группах 
иногородних студентов и студентов, проживающих 
дома, с целью определения влияния стабильно-
сти домашних условий на гармоничность физиче-
ского развития (таблица 2). 

В когорте юношей не выявлено достоверного 
различия по частотам разных вариантов соотно-

шения длины и массы тела между иногородними 
студентами и студентами, проживающими дома 
(таблица 2). Отмеченная особенность объясняет-
ся временем обследования (окончание первого 
года обучения, май) и довольно высокой долей 
в группе юношей студентов 2 и 3 курсов. Таким 
образом, иногородние юноши уже к окончанию 
1 курса адаптируются к новым условиям. Вместе 
с тем среди минчан проявляется тенденция к на-
коплению избыточной массы тела. Таких случаев 
(вместе со случаями ожирения) в этой группе на 
7,0 % больше, чем среди иногородних юношей-
студентов.

В когорте девушек на уровне тенденции (ко-
эффициент значимости не достигает достоверно-
го уровня, р = 0,067) отмечено, что доля студенток 
с дефицитом массы тела среди иногородних вы-
ше, чем в группе минчанок (таблица 2). Выявлен-
ная особенность может быть отражением более 
напряженной работы организма в связи с адапта-
цией к новым условиям в группе студенток, при- 
ехавших из различных населенных пунктов для 
обучения, относительно минчанок. Вместе с тем 
частота встречаемости случаев избыточной мас-
сы тела у столичных жительниц достоверно вы-
ше, чем среди иногородних (p < 0,05), также как 
и в группе юношей. Зафиксированная среди сту-
дентов, проживающих дома, относительно иного-
родних, бόльшая доля лиц с избыточной массой 
тела, как в начале 1 курса (по материалам иссле-
дования отмечено у девушек), так и позднее (от-
мечено у юношей), вероятно, определяется осо-
бенностями питания в этих группах.

Таблица 1 – Распределение студентов в зависимости от уровня гармоничности  
их физического развития (2021/2022 учебный год), %

Пол
Выраженный 

дефицит массы 
тела (ИМТ < 16)

Дефицит массы 
тела (ИМТ 
16–18,5)

Гармоничное 
соотношение 

длины и массы 
тела (ИМТ 18,5–25)

Избыточная масса тела
(ИМТ 25–30)

Ожирение
(ИМТ >30)

Девушки 2,6 17,8 72,4 5,9 1,3
Юноши − 9,2 66,7 17,2 6,9

 
Таблица 2 – Распределение оценок гармоничности физического развития в группах минчан 
и иногородних студентов (май 2022 года), %

Условия 
проживания

Выраженный 
дефицит массы 
тела (ИМТ < 16)

Дефицит массы 
тела (ИМТ 
16–18,5)

Гармоничное 
соотношение 

длины и массы 
тела (ИМТ 18,5–25)

Избыточная масса тела
(ИМТ 25–30)

Ожирение
(ИМТ >30)

Юноши
Иногородние − 8,0 70,0 14,0 8,0
Минчане − 7,9 63,2 21,1 7,9

Девушки
Иногородние 1,5 13,4 73,1 11,9 −
Минчане 3,5 21,2 71,8 1,2 2,4
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Для оценки изменения за десятилетие меры 
напряжения адаптационных механизмов студен-
тов привлечены материалы исследования студен-
ток 1 курса, выполненного нами в 2012 году (в ана-
логичный 2021 году учебный период). На рисунке 1 
представлено распределение ранее обследован-
ных студенток в зависимости от уровня гармонич-
ности соотношения у них массы и длины тела. 

Рисунок 1 – Распределение девушек-студенток, 
обследованных в 2012 году, в зависимости от 

оценки гармоничности их физического развития 

Сопоставление распределений девушек-
студенток, обследованных в 2012 и 2021 годах, 
в зависимости от оценки ИМТ показывает практи-
чески аналогичные частоты встречаемости как 
дефицита массы тела, так и ее избытка, а также 
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Р. 191–193. doi: 10.1016/s0022-3476(98)70426-3. 

6. Physical status: the use and interpretation of anthropometry (report 
of a WHO expert committee). – Geneva : WHO, 1995. – 460 р.

7. Скриган, Г. В. Изменение морфологического статуса студен-
ческой молодежи Беларуси в начале ХХI века / Г. В. Скриган, 
Т. Л. Гурбо // Весці БДПУ. Сер. 3. – № 1. – 2023. – С. 49–53.

8. Негашева, М. А. Основы антропометрии : учеб. пособие / 
М. А. Негашева. – М. : Экон-Информ, 2017. – 216 с.

9. The tripartite infl uence model of body image and eating 
disturbance: A covariance structure modeling investigation 
testing the mediational role of appearance comparison / 
P. Berg // J. of Psychosomatic Research. – 2002. – Vol. 53, 
iss. 5.– P. 1007–1020. doi: 10.1016/S0022-3999(02)00499-3.

10. The effects of media, self-esteem, and BMI on youth’s 
unhealthy weight control behaviors / S. Mayer-Brown [et al.] // 
Eating Behaviors – 2016. – Vol. 21. – Р. 59–65. doi: 10.1016/j.
eatbeh.2015.11.010.

11. A test of the tripartite infl uence model of disordered eating 
among men / L. M. Schaefer // Body Image. – 2021. – Vol. 36. – 
Р. 172–179. doi: 10.1016/j.bodyim.2020.11.009.

гармоничного соотношения массы тела с его дли-
ной в этих группах (рисунок 1, таблица 1). Устой-
чивость распределения может являться отраже-
нием стабильности как, в частности, условий обу-
чения, так и в целом общественных отношений, 
социально-экономических условий.

Заключение. Таким образом, оценка гармо-
ничности физического развития с применением 
индекса массы тела позволяет выделить случаи 
напряженного функционирования организма, ко-
торое проявляется дефицитом массы тела отно-
сительно его длины. Напряжение механизмов 
адаптации у студентов, переехавших в крупный 
город в связи с необходимостью обучения, сопро-
вождается повышением энергетических затрат их 
организма. Недостаточность массы тела у иного-
родних студентов отмечается чаще, чем у юно-
шей и девушек, проживающих в период обучения 
в привычных условиях (дома). К окончанию пер-
вого года обучения происходит адаптация иного-
родних студентов к условиям обучения и прожи-
вания. Зафиксирована устойчивость распределе-
ния частот встречаемости разных вариантов 
соотношения длины и массы тела у студентов от 
2012 к 2021 году. Выявленные особенности отра-
жают достаточную стабильность социально-эко-
номических условий и общественных отношений 
последнего десятилетия на территории Беларуси. 
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