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Гендерные различия в характере питания взрослого населения Российской Федерации. 
Результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ

Карамнова Н. С., Шальнова С. А., Тарасов В. И., Деев А. Д., Баланова Ю. А., Имаева А. Э., Муромцева Г. А., Капустина А. В., 
Евстифеева С. Е., Драпкина О. М. от имени участников исследования ЭССЕ-РФ#

Многие исследования в области питания отмечают, что мужчины и женщины 
формируют свои рационы из разных пищевых источников, отдавая предпочте-
ние разным продуктам и блюдам.
Цель. Изучить половые различия в  характере питания взрослого населения 
РФ по данным эпидемиологического исследования.
Материал и методы. Анализ выполнен на данных представительных выборок 
из неорганизованного мужского и женского населения в возрасте от 25-64 лет 
(22258 человек, из них 8519 мужчин и 13698 женщин) из 13 регионов РФ. Отклик 
составил около 80%. Характер питания оценивался по  частоте потребления 
пищевых продуктов с количественной оценкой по отдельным позициям.
Результаты. Наиболее выраженные отличия в  рационах мужчин и  женщин 
отмечены в потреблении свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, мяса 
и  мясоколбасных изделий, кондитерской продукции. Женщины чаще мужчин 
включают в  свой рацион (отношение шансов, 95% доверительный интервал): 
сырые овощи и фрукты 1,45 [1,33-1,59], сладости и кондитерские изделия 1,22 
[1,33-1,59], молочные продукты 1,57 [1,39-1,76], в частности творог 1,69 [1,60-1,79], 
молоко 1,46 [1,36-1,56] и сыр 1,31 [1,23-1,40]. Количество ежедневного потребле-
ния овощей и фруктов более весомо в рационе женщин — 207,6 г/день против 
165,8 г/день — у мужчин, р<0,0001. Женщины реже мужчин потребляют красное 
мясо 0,43 [0,39-0,46], мясоколбасные изделия — 0,63 [0,59-0,67], крупы и мака-
ронные изделия — 0,79 [0,74-0,86], соления и маринады — 0,79 [0,75-0,84], рыбу 
и  морепродукты  — 0,79 [0,74-0,86]. В  уровне потребления бобовых продуктов 
половых различий не отмечено. Среди мужчин более распространена привычка 
к досаливанию пищи — 47,0% против 34,7%, р<0,0001.
Заключение. Женщины чаще мужчин включают в  рацион овощи и  фрукты, 
молочные продукты и  кондитерские изделия, реже  — продукты животного 
происхождения (мясо, колбасные изделия, рыбу и морепродукты).
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Many nutritional studies have noted that men and women form their diets from 
various food sources, preferring different dishes.
Aim. To study the sex differences in the nutritional pattern of the adult population of 
the Russian Federation according to the epidemiological study.
Material and methods. The analysis was performed on representative data from 
male and female population aged 25-64 years (22,258 people, of whom 8,519 men 
and 13,698 women) from 13 regions of the Russian Federation. The response was 
about 80%. The nutritional pattern was estimated by the frequency of food 
consumption with individual quantitative assessment.
Results. The most pronounced differences in men and women diets were 
observed in the consumption of fresh vegetables and fruits, dairy products, 
meat, and confectionery products. Women more often than men include in their 
diet (odds ratio, 95% CI): raw vegetables and fruits 1,45 [1,33-1,59], sweets and 

pastries 1,22 [1,33-1,59] , dairy products 1,57 [1,39-1,76], in particular, cottage 
cheese 1,69 [1,60-1,79], milk 1,46 [1,36-1,56] and cheese 1,31 [1,23-1,40]. The 
number of daily consumption of fruits and vegetables is more significant in the 
diet of women — 207,6 g/day versus 165,8 g/day for men, p<0,0001. Women are 
less likely to consume men; red meat 0,43 [0,39-0,46], sausage products — 0,63 
[0,59-0,67], cereals and pasta — 0,79 [0,74-0,86], pickles and marinades — 0,79 
[0,75-084], fish and seafood  — 0,79 [074-0,86]. There were no gender 
differences in the level of consumption of leguminous products. Among men, the 
habit of adding more salt to food is more common  — 47,0% against 34,7%, 
p<0,0001.
Conclusion. Women more often than men include in the diet vegetables and fruits, 
dairy products and confectionery, less often  — products of animal origin (meat, 
sausages, fish and seafood).

Gender differences in the nutritional pattern of the adult population of the Russian Federation. 
The results of ESSE-RF epidemiological study
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Отличия в характере питания мужчин и женщин, 
отмечаемые в  большинстве эпидемиологических 
исследований, обусловлены в первую очередь физио-
логически разными потребностями в  энергии, 
в макро — и микронутриентах. В то же время много-
численные исследования в  области эпидемиологии 
питания подчеркивают, что мужчины и  женщины 
формируют свои рационы из разных пищевых источ-
ников, отдавая предпочтение разным продуктам 
и блюдам. Так, по данным исследования Финляндии 
и  стран Балтии мужчины чаще употребляют мясо 
и мясные продукты, а женщины — фрукты и овощи 
[1]. Результаты исследования в  Австралии также 
показали, что женщины потребляют больше фруктов 
и овощей, чем мужчины [2]. Европейское исследова-
ние 23 стран выявило, что женщины чаще, чем муж-
чины сообщают о потреблении продуктов с высоким 
содержанием пищевых волокон и фруктов [3]. Кроме 
того, было отмечено, что около 50% половых разли-
чий в выборе продуктов обусловлено желанием жен-
щин более тщательно контролировать свой вес и уро-
вень здоровья, в отличие от мужчин [3].

Существуют примеры превентивных программ 
по  безопасности питания с  использованием данных 
о  половых различиях при формировании рациона. 
Так, исследователи США сформировали перечень 
продуктов, употребляемых мужчинами и женщинами 
в  сыром виде, чтобы отслеживать пути передачи 
пищевых инфекций. В  группе риска мужчин оказа-
лись сырое мясо и  морепродукты, а  в  группе риска 
у женщин — сырые фрукты [4]. Исследователи пред-
ложили использовать эти данные для разработки 
специальных информационных сообщений на пище-
вую продукцию, несущих разные адресные обраще-
ния к  мужской аудитории покупателей и  женской.

Существующие половые особенности в характере 
питания, заключенные в разных вкусовых и пищевых 
пристрастиях и  соответственно в  разной частоте 
потребления пищевых продуктов и блюд при форми-
ровании рациона, представляются не  просто инте-
ресными для изучения, но  и  практически целесо-
образными для последующего использования, 

например, при разработке и  реализации профилак-
тических программ направленных адресно на  муж-
скую или женскую аудитории, в том числе и на попу-
ляционном уровне.

До настоящего времени в  российских исследова-
ниях половые особенности потребления были пред-
ставлены только по  отдельным продуктам, а  отличия 
рациона в  целом как модели питания не  изучались, 
в  том числе и  на  объеме представительной выборки 
взрослого населения России в современных условиях.

Цель данной работы — изучить половые различия 
в характере питания взрослого населения РФ по дан-
ным эпидемиологического исследования.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили пред-

ставительные выборки из  неорганизованного муж-
ского и  женского населения в  возрасте от  25-64 лет 
(21923 человек, из них 8383 мужчин и 13550 женщин) 
из 13 регионов РФ (Воронежская, Ивановская, Вол-
гоградская, Вологодская, Кемеровская, Тюменская 
области, города Самара, Оренбург, Владивосток, 
Томск и Санкт-Петербург, республика Северная Осе-
тия-Алания (СОА), Красноярский край), обследо-
ванные в рамках многоцентрового эпидемиологиче-
ского исследования (Эпидемиология сердечно-сосу-
дистых заболеваний в  различных регионах 
Российской Федерации — ЭССЕ-РФ). Исследование 
было одобрено НЭК ФГБУ “НМИЦПМ” Минздрава 
России, ФГБУ “РКНПК” Минздрава России, ФГБУ 
“ФМИЦ им.  В. А. Алмазова” Минздрава России 
и центров-соисполнителей. Все обследованные лица 
подписали добровольное информированное согласие 
на  участие в  нем. Отклик на  обследование в  целом 
составил около 80%.

Опрос проводился по стандартной анкете, разра-
ботанной на основе адаптированных международных 
методик. Вопросник, построенный по  модульному 
типу, содержал информацию о  социально-демогра-
фических характеристиках, поведенческих и  пище-
вых привычках, анамнестических данных и т. д. Под-
робная информация о  критериях формирования 
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выборки данного исследования, инструментах 
оценки поведенческих факторов риска и  клинико-
инструментальных методах обследования была пред-
ставлена в более ранних публикациях [5, 6].

Для оценки питания и изучения пищевых привы-
чек использовался стандартный вопросник частоты 
приема основных групп пищевых продуктов с частич-
ной полуколичественной оценкой потребляемой 
пищи. Вопросник включал оценку потребления 10 
групп пищевых продуктов (красное мясо, птица, 
рыба и морепродукты, колбасные изделия и мясные 
деликатеcы, соления и  маринованные продукты, 

крупы/макаронные изделия, сырые овощи и фрукты, 
бобовые, кондитерские изделия и  сладости, молоч-
ные продукты (молоко, кефир, йогурт; сметана/
сливки; творог; сыр). Вопросник содержал 4 крите-
рия оценки частоты потребления продуктов  — “не 
употребляю/редко”; “1-2 раза в  месяц”; “1-2 раза 
в  неделю” и  “ежедневно/почти ежедневно”. К  про-
дуктам высокой жирности были отнесены жидкие 
формы молочных продуктов (молоко, кефир, йогурт) 
с  содержанием жира более 2,0  г, творог  — с  9,0  г 
и  более, сыр  — более 18  г на  100  г продукции [7]. 
В  качестве критериев оценки адекватности уровня 

Таблица 1
Характеристика обследуемого контингента, в %

Оба пола Мужчины Женщины
n % n % n %

Возраст
25-34 лет 4572 20,9 2166 25,9 2406 17,8
35-44 лет 4377 20,0 1799 21,5 2578 19,0
45-54 лет 6123 27,9 2166 25,9 3957 29,2
55-64 лет 6851 31,3 2242 26,8 4609 34,0
Местность проживания
Город 17730 80,9 6840 81,7 10890 80,4
Село 4193 19,1 1533 18,3 2660 19,6
Статус образования
Ниже среднего 947 4,3 414 5,0 533 3,9
Среднее 10606 48,4 3843 46,0 6763 50,0
Выше среднего 10347 47,2 4104 49,1 6243 46,1
Семейное положение
Никогда не был женат/замужем 3252 14,9 1179 14,2 2073 15,4
Женат/замужем/гражданский брак 14110 64,8 6372 76,6 7738 57,6
Разведен(а)/раздельное проживание 2836 13,0 665 8,0 2171 16,2
Вдовец/вдова 1561 7,2 104 1,3 1457 10,8
Материальный доход
Очень низкий 1225 5,6 273 3,3 952 7,1
Низкий 6044 27,8 1987 23,9 4057 30,1
Средний 9761 44,8 3959 47,7 5802 43,1
Высокий 4253 19,5 1797 21,6 2456 18,2
Очень высокий 492 2,3 290 3,5 202 1,5
Регион 
Владивосток 2107 9,6 863 10,3 1244 9,2
Владикавказ 2146 9,8 664 7,9 1482 10,9
Волгоград 1471 6,7 468 5,6 1003 7,4
Вологда 1617 7,4 757 9,0 860 6,3
Воронеж 1585 7,2 580 6,9 1005 7,4
Иваново 1872 8,5 686 8,2 1186 8,8
Кемерово 1611 7,3 695 8,3 916 6,8
Красноярск 1521 6,9 595 7,1 926 6,8
Оренбург 1578 7,2 653 7,8 925 6,8
Санкт-Петербург 1588 7,2 565 6,7 1023 7,5
Самара 1588 7,2 698 8,3 890 6,6
Томск 1600 7,3 659 7,9 941 6,9
Тюмень 1639 7,5 490 5,9 1149 8,5
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потребления использовались рекомендации экспер-
тов ВОЗ [8].

Статистическая обработка материала выполнена 
с помощью системы статистического анализа и извле-
чения информации — SAS (Statistical Analysis System, 
версия 9.03). Проводился расчет среднего значения 
и  ошибки (M±m), 95%-нижний и  верхний дове-
рительные интервалы значений среднего (PROC 
MEANS, PROC TABULATE). Использовались ме-
тоды аналитической статистики: дисперсионно-
ковариационный анализ с  применением процедур 
PROC GLM (обобщенный линейный анализ), метод 
логистической регрессии (PROC LOGISTIC). Оцени-
вались отношения шансов (ОШ) и  их 95% довери-
тельные интервалы (95% ДИ). Использовалась мно-
жественная логистическая регрессия со стандартиза-
цией по  возрасту, статусу образования, семейному 
положению, месту и  региону проживания, матери-
альному статусу. Уровень статистической значимости 
отмечался как значимый при р<0,05.

Результаты
Характеристика обследуемого контингента, отра-

женная в таблице 1, в данном случае подробно не опи-
сывается, поскольку была неоднократно детально 
представлена в  более ранних публикациях результа-
тов исследования ЭССЕ-РФ. Распространенность 
ежедневного присутствия в рационе питания мужчин 
и женщин анализируемых пищевых продуктов пред-

ставлена в таблице 2, а на рисунках 1 и 2 — структура 
потребления.

В рационе питания мужчин, по сравнению с жен-
щинами, превалирует потребление красного мяса 
(говядина, свинина, баранина и др.), колбасных изде-
лий и  мясных деликатесов. Россиянки чаще отдают 
предпочтение птицепродуктам. Но  в  целом доля 
потребления продуктов, источников животного белка 
среди мужчин выше, чем среди женщин — 62,7% про-
тив 55,4%, р<0,0001. В  мужском рационе чаще при-
сутствуют продукты с  выраженными вкусовыми 
характеристиками, обусловленными высоким содер-
жанием в  составе насыщенных жиров и  соли. Так, 
помимо более высокого потребления мясоколбасных 
изделий, среди мужчин более частым является 
и  у потребление соленых, маринованных продуктов 
и  пикантных закусок в  отличие от  женщин. При-
вычка досаливания уже приготовленной пищи непо-
средственно перед употреблением также более рас-
пространена среди мужчин чем среди женщин  — 
47,0% против 34,7%, р<0,0001.

В отношении потребления рыбо — и морепродук-
тов половые различия менее выражены. Аналогичная 
картина отмечается и в потреблении круп и макарон-
ных изделий, а также бобовых, с той лишь разницей, 
что мужчины ненамного чаще потребляют крупы 
и  рыбопродукты, чем женщины, а  в  потреблении 
бобовых — наоборот, женщины немного превосходят 
мужчин.

Таблица 2
Ежедневное потребление основных групп продуктов с учетом пола (в %)

Оба пола (n=21923) Мужчины1 (n=8373) Женщины2 (n=13550) Р1-2

M 95% ДИ: 
нижн-верх

M 95% ДИ: 
нижн-верх

M 95% ДИ: 
нижн-верх

Мясо 42,9 42,2-43,5 51,3 50,2-52,4 37,7 36,8-38,5 <0,0001
Рыба, морепродукты 10,5 10,1-10,9 11,1 10,3-11,7 10,1 9,62-10,6 0,0034
Птица 27,5 26,9-28,1 25,8 24,9-26,7 28,5 27,8-29,3 <0,0001
Мясо, птица, рыба 58,2 57,6-58,9 62,7 61,7-63,8 55,4 54,6-56,2 <0,0001
Мясоколбасные изделия 22,5 21,95-23,1 26,6 25,6-27,5 20,0 19,3-20,7 <0,0001
Соления, маринады 10,2 9,8-10,6 11,4 10,7-12,1 9,4 8,95-9,9 <0,0001
Крупы, макароны 40,6 39,9-41,2 41,8 40,7-42,8 39,8 38,9-40,6 0,0050
Св. овощи, фрукты 59,7 59,1-60,4 50,7 49,6-51,8 65,3 64,5-66,1 <0,0001
Сырые овощи, фрукты (в г/день) 192,8 191,0-194,5 168,7 165,8-171,6 207,6 205,5-209,8 <0,0001
Бобовые 4,9 4,6-5,2 4,4 3,97-4,9 5,1 4,8-5,5 0,0474
Кондитерские изделия, сладости 47,6 46,9-48,2 42,5 41,5-43,6 50,7 49,8-51,5 <0,0001
Сахар (ч.л./день) 4,96 4,9-5,0 6,0 5,9-6,1 4,3 4,25-4,4 <0,0001
Молоко, кефир, йогурт 49,7 49,1-50,4 43,5 42,5-44,6 53,6 52,7-54,4 <0,0001
Сметана, сливки 20,6 20,1-21,1 20,7 19,8-21,6 20,5 19,8-21,2 0,5063
Творог 18,9 18,4-19,5 14,4 13,7-15,2 21,7 21,1-22,4 <0,0001
Сыр 40,4 39,7-41,0 35,2 34,2-36,3 43,5 42,7-44,4 <0,0001
Молочные продукты (кроме слив. масла) 68,3 67,7-68,9 61,97 60,9-63,0 72,3 71,5-73,0 <0,0001
Молочные продукты низкой жирности 
и обезжиренные

11,3 10,9-11,8 9,3 8,6-9,9 12,5 11,9-13,0 <0,0001

Сливочное масло 70,8 70,1-70,4 70,5 69,5-70,5 70,9 70,2-71,7 0,1449
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Вместе с тем, уровень потребления свежих овощей 
и фруктов выявляет существенные отличия в рацио-
нах. Эта пищевая группа значительно чаще присут-
ствует в  ежедневном рационе россиянок  — 65,3% 
против 50,7%, при р<0,0001. В количественном потре-
блении овощи и  фрукты также более весомо пред-
ставлены у женщин — 207,6 г/день против 165,8 г/день 
у мужчин, р<0,0001.

Подобные половые различия в  потреблении выяв-
ляются и в отношении продуктов с добавленными саха-
рами  — кондитерскими изделиями и  другими сладо-
стями, доля которых превалирует в  рационе питания 
у женщин. В отличие от употребления сахара в сырье-
вом виде (сахар-песок, сахар-рафинад); его мужчины 
предпочитают более женщин. Следует отметить, что 
мужчины и  женщины по-разному вводят в  рацион 
питания добавленные сахара. Мужчины предпочитают 
видимые его источники  — в  форме сырьевого сахара, 
женщины же отдают предпочтение — “скрытым” саха-
рам, входящих в состав готовых изделий.

Половые различия отмечаются и в уровне потре-
бления молочных продуктов, прослеживаясь практи-
чески по всем видам продукции. Исключение состав-
ляют сметана, сливки и  сливочное масло, отличия 
в потреблении которых не установлены. В целом же 
молочные продукты чаще присутствуют в  рационе 
россиянок, это справедливо в потреблении как жид-

ких форм (молоко, кисломолочные продукты), так 
и  полутвердых (творог) и  твердых (сыр). При этом 
женщины в  российской популяции чаще мужчин 
выбирают молочные продукты низкой жирности или 
обезжиренные. Однако это является справедливым 
только в  отношении творога (44,3±0,53% против 
40,9±0,52%, р<0,0001) и  сыра (62,8±0,52% против 
53,0±0,52%, р<0,0001), тогда как в отношении выбора 
жирности жидких форм молочной продукции досто-
верной разницы нет.

В целом уровень потребления молочной продукции 
высокой жирности чрезвычайно высок в  российской 
популяции, как и  употребление мяса, кондитерских 
и мясоколбасных изделий, однако вопросы дисбаланса 
в характере питания взрослого населения РФ обсужда-
лись ранее и не являются целью данной статьи [9].

Следует отметить, что половые особенности 
в потреблении анализируемых продуктов прослежи-
ваются во всей структуре пищевых привычек незави-
симо от частоты оценки и характерны для всех кате-
горий потребления: “ежедневного”, “регулярного” 
и “редкого” (рис. 1 и 2).

Женщины чаще мужчин включают в свой рацион 
молочные продукты (творог на 70%, молоко на 46%, 
сыр на 30%), сырые овощи и фрукты на 45% и на 22% 
кондитерские изделия и  другие сладости, и  реже  — 
мясо на  57%, колбасные изделия на  37% и  на  21% 
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Рис. 1. Структура потребления пищевых продуктов в мужской популяции России (25-64 года) по результатам эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, в %.
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тов и кондитерских изделий — у женщин отмечено 
и  в  других отечественных исследованиях питания 
жителей Республики Бурятии, Тюменской и Самар-
ской области [11-13]. Более высокое потребление 
молочных продуктов женской популяцией отмечено 
и  в  исследовании питания сельских жителей 
в  Самарской области и  в  Кыргызской Республике 
[14]. Оценивая в  динамике уровень потребления 
овощей и  фруктов в  странах постсоветского про-
странства, исследователи также отмечают половые 

соления и  крупы (р<0,0001). Ассоциации потребле-
ния продуктов в зависимости от пола, представлены 
на рисунке 3.

Обсуждение
Отличия в характере питания между мужчинами 

и женщинами населения РФ, отмеченные в исследо-
вании ЭССЕ-РФ подтверждают и  другие россий-
ские исследования. Так, обследование 102 тыс. 
рационов питания россиян, выполненное Феде-
ральной службой государственной статистики [10] 
представило аналогичные результаты. Мужчины 
чаще женщин включали в  рацион мясо, колбасные 
изделия и мясные деликатесы, а также крупы, а жен-
щины  — свежие овощи, фрукты и  молочные про-
дукты. В исследовании Росстата в отличие от резуль-
татов ЭССЕ-РФ не  было зафиксировано разницы 
в потреблении кондитерских изделий, рыбы и сыра 
между мужчинами и женщинами. Но в целом поло-
вые отличия в рационах питания россиян прослежи-
ваются в обоих этих исследованиях. Это важно под-
черкнуть, поскольку данные исследования были 
выполнены примерно в  одно время с  использова-
нием единых инструментов оценки и  анализируют 
современное состояние характера питания россиян. 
Превалирующее потребление мясопродуктов в пита-
нии мужчин, а овощей, фруктов, молочных продук-

Рис. 2. Структура потребления пищевых продуктов в женской популяции России (25-64 года) по результатам эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ, в%.
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особенности, заключающиеся в  более высоком 
потреблении этих продуктов среди женщин [15]. 
Половые различия в рационах характерны не только 
для жителей нашей страны и стран СНГ, они харак-
терны и  для популяций других стран. Так, в  Евро-
пейском проспективном исследовании рака и пита-
ния EPIC выделены существующие различия в более 
частом потреблении молочных продуктов, конди-
терских изделий и  фруктов среди женщин, а  мясо-
продуктов — среди мужчин [16]. Большее включение 
овощей и фруктов женщинами в рацион отмечается 
и  во  взрослой популяции Канады [17], Бразилии 
[18], Финляндии и  других стран Балтии [1, 19], 
в США [20] и Тайланде [21].

Как показывают исследования многих стран, 
несмотря на  различные культурные традиции 
и  климато-географические особенности, половые 
различия питания существуют в странах с разными 
типами питания и характерны как для “Северных” 
так и  для “Южных” моделей питания, как для 
“Американского стиля” так и для Средиземномор-
ского, различаясь лишь в  выборе пищевых источ-
ников, но с сохранением общей тенденции — боль-
шем предпочтении мужчинами мясопродуктов, 

а женщинами — фруктов, овощей и молочной про-
дукции.

Заключение
Характер питания в  популяции не  отличается 

постоянством, поскольку зависит от внешних состав-
ляющих  — ассортимента и  доступности продуктов. 
Это обосновывает необходимость проведения мони-
торирования пищевых привычек населения и их ассо-
циаций с  другими характеристиками (социально-
демографические или клинические показатели) 
на постоянной основе. В данной статье представлены 
результаты исследования, проведенного в  2013г, 
и отвечающие современному состоянию.

Наблюдаемые особенности характера питания 
взрослого населения, прослеживаемые на популяци-
онном уровне, представляются чрезвычайно инте-
ресными как для анализа динамики питания населе-
ния, так и  для практического использования в  пре-
вентивном управлении популяционным здоровьем.

Конфликт интересов: все авторы заявляют об отсут-
ствии потенциального конфликта интересов, требую-
щего раскрытия в данной статье.
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