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Клинико-демографическая характеристика пришлых и коренных жителей 
Западной Сибири
Е. Г. Иванова, И. В. Фомин
Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород 603950, Российская Федерация 

Цель исследования. Изучить клинико-демографические показатели пришлого и коренного населения, проживающего в условиях Крайнего Севе-
ра (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югра).
Материал и методы. В исследовании приняло участие 626 пациентов, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера, из них пришлых 
жителей 586 человек (93,61 %) и коренных жителей округа (ханты-манси) – 40 человек (6,39 %). Мужчин 238 человек (38,02 %): пришлые жители 
227 человек (38,7 %) и 11 человек (27,5 %), соответственно. Женщин 388 человек: пришлые жители – 359 человек (61,3 %) и коренные жители 
округа – 29 человек (72,5 %). По степени АГ группы представлены следующим образом, в сравнении «пришлые» - «коренные»: 1 ст. – 3 (0,51 %) – 
0 (0,00 %); 2 ст. – 169 (28,8 %) – 9 (22,5 %); 3 ст. – 414 (70,6 %) – 31 (77,5 %), соответственно. Анализировались следующие демографические показа-
тели, в сравнении «пришлые» – «коренные»: уровень образования, уровень и степень занятости.
Результаты. В ходе проведенного исследования выявлены и проанализированы такие клинико-демографические показатели, как: уровень обра-
зования и социальная занятость, уровень АД, содержания натрия в крови и степень ожирения. Руководящие должности в нефтегазовой промыш-
ленности округа занимают пришлые жители округа, имеющие высшее профессиональное образование. Увеличение массы тела с формированием 
одной из трех степеней ожирения, повышенное содержание натрия в крови, так же, как и тенденция к увеличению уровня артериального давле-
ния отмечается у пришлых жителей округа.
Заключение. Полученные данные отражают демографическую и клиническую разницу между пришлыми и коренными жителями Западной 
Сибири.
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Th e aim of the research. To study the clinical and demographic indicators of the newly arrived and indigenous population living in the Far North (on the 
example of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra).
Material and Methods. Th e study involved 626 patients permanently residing in the conditions of the Far North, of which 586 people (93.61  %) were 
newcomers and 40 people (6.39 %) were native residents of the district (Khanty-Mansi). Th e number of male subjects was 238 (38.02 %): 227 (38.7 %) 
newcomers and 11 (27.5 %) indigenous people. Th ere were 388 female subjects: 359 newcomers (61.3 %) and 29 indigenous people of the district (72.5 %). 
According to the degree of AH, the groups are presented as follows, in the comparison of “newcomers” versus “indigenous”: 1st degree: 3 (0.51 %) – 0 (0.00 %); 
2nd degree: 169 (28.8 %) – 9 (22.5 %); 3rd degree: 414 (70.6 %) – 31 (77.5 %), respectively. Th e following demographic indicators were analysed, in the 
comparison of “newcomers” versus “indigenous”: the level of education, the level and degree of employment.
Results. In the course of the study, such clinical and demographic indicators as the level of education and social employment, the level of ABP, sodium content 
in the blood and the degree of obesity were identifi ed and analysed. Leading positions in the oil and gas industry of the Okrug are occupied by newly arrived 
inhabitants with higher professional education. An increase in body weight with development of one of the three degrees of obesity, increased content of 
sodium in the blood, as well as a tendency to increase in blood pressure levels are noted among newcomers to the Okrug.
Conclusion. Th e data obtained refl ect the demographic and clinical diff erence between the newcomers and the natives of Western Siberia.
Key words: arterial hypertension, Far North, men, women, newly arrived population, indigenous people.
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Введение
Северные регионы Российской Федерации занима-

ют около 40 % территории страны. Именно они явля-
ются источником природных ресурсов, так как здесь 
сосредоточены предприятия по добыче и переработ-
ке нефти и газа. Территориально здесь расположено 
более 80  % всех промышленных запасов полезных 
ископаемых страны. Вопросы сохранения здоровья 
населения в условиях Крайнего Севера в настоящее 
время принимают важную медицинскую и экономи-
ческую составляющую. В результате проведенных 
многочисленных исследований в этой области было 
доказано, что на здоровье человека большое влияние 
оказывают именно те климатические условия, в кото-
рых он проживает [1, 2]. 

Климат Крайнего Севера довольно суровый 
и представляет собой сложное испытание для всех си-
стем организма, особенно если речь идет о пришлых 
жителях [3]. По данным литературы, при адаптации 
человека к экстремальным природным условиям 
Севера наблюдается перестройка всех обменных про-
цессов в организме: белкового, жирового, углеводно-
го, минерального, витаминного, формируя при этом 
«полярный» или «северный тип» метаболизма [4, 5]. 
Благодаря перестройке физиологических процессов 
в организме, которая переводит всю систему гоме-
остаза на новый уровень, происходит постепенная 
адаптация организма к новым климатическим усло-
виям. Говоря о коренном населении Крайнего Севера, 
которые адаптированы в процессе эволюции к специ-
фическим природно-климатическим условиям, фор-
мируют специфические конституциональные и мор-
фологические изменения, которые стали «вариантом 
нормы» и были определены Н.А.  Агаджаняном как 
«эколого-физиологическим портретом представите-
лей населения Крайнего Севера» [6, 7]. Таким обра-
зом, на территории Крайнего Севера находится две 
популяции людей: коренное население и пришлые, 
различия которых определено разницей адаптации 
к климатическим условиям Крайнего Севера.

Цель исследования 
Изучить клинико-демографические показатели 

пришлого и коренного населения, проживающего 
в условиях Крайнего Севера.

Материал и методы
В исследовании приняло участие 626 пациен-

тов, постоянно проживающих в условиях Крайнего 
Севера, из них пришлых жителей 586 человек (93,61 %) 
и коренных жителей округа (ханты-манси) – 40 чело-
век (6,39 %). Мужчин 238 человек (38,02 %): пришлые 
жители 227 человек (38,7 %) и 11 человек (27,5 %), со-
ответственно. Женщин 388 человек: пришлые жите-
ли – 359 человек (61,3 %) и коренные жители округа – 
29 человек (72,5 %).

Критерии включения в настоящее исследова-
ние. Все пациенты, с подтвержденным диагнозом 
Артериальная гипертония (АГ) 1-3 степени на ос-
новании общепринятых критериев (ESH/ESC, 2018, 
РКО 2020) [8-9]. По степени АГ группы представле-
ны следующим образом, в сравнении «пришлые»  – 
«коренные»: 1 ст. – 3 (0,51 %) – 0 (0,00 %); 2 ст. – 169 
(28,8 %) – 9 (22,5 %); 3 ст. – 414 (70,6 %) – 31 (77,5 %), 
соответственно. 

Было сформировано шесть групп: пришлые жите-
ли были представлены пятью группами в зависимо-
сти от длительности пребывания в условиях Крайнего 
Севера: 1-я группа  – 111 человек (17,73  %) время 
проживания в условиях Крайнего Севера 1-5 лет; 
2-я группа – 112 человек (17,89 %) время пребывания 
6-11 лет; 3-я группа  – 129 человек (20,61  %)  – 12-17 
лет; 4-я группа – 126 человек (20,13 %) – более 17 лет; 
5-я группа – 108 человек (17,25 %), пациенты, родив-
шиеся на Крайнем Севере. 6-я группа контроля – хан-
ты, включающая в себя 40 человек (6,39 %).

По дизайну работа носит характер поперечно-
го, наблюдательного, выборочного, одноцентрового 
исследования. Период исследования включал в себя 
наблюдение за пациентами с февраля 2017 года по 
декабрь 2018 года. Набор материала для исследова-
ния производился в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югра, г. Нижневартовск (ХМАО-ЮГРА).

С целью изучения демографических показателей 
нами анализировались следующие данные:

– уровень образования: средне-специальное (кол-
ледж или техникум), высшее профессиональное 
образование и лица с высшим образованием, 
имеющие дополнительную профессиональную 
подготовку; 

– уровень занятости: рабочий; оператор нефтяных 
и газовых скважин; руководитель 1-ого звена (су-
первайзеры, мастера); руководитель 2-ого звена 
(начальник цеха, руководитель структурного под-
разделения) и руководитель 3-ого звена (управ-
ляющие организацией, коммерческие, исполни-
тельные директора, руководители по технической 
подготовке производства и их заместители). 

По возрасту все исследуемые были разделены на 
четыре группы: группа 1 (35–45 лет), группа 2 (46-55 
лет), группа 3 (56-65 лет), группа 4 (66-75 лет). 

Критерии исключения: в настоящем исследовании 
не принимали участия пациенты, которые работают 
на территории округа вахтовым методом, а также ре-
спонденты, временно проживающие (менее 1 года) 
в  суровых климатогеографических условиях; паци-
енты с диагностированными вторичными формами 
АГ, инфарктом миокарда и/или остром нарушени-
ем мозгового кровообращения (ОНМК) давностью 
менее 6 мес. до начала настоящего исследования; 
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беременность и период лактации; онкологические за-
болевания в анамнезе и неспособность пациента по-
нять суть самого исследования и принять непосред-
ственное участие в нем, психические заболевания 
в анамнезе.

Все проводимые исследования соответствовали 
этическим стандартам, разработанным на основе 
Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации 
«Этические принципы проведения научных меди-
цинских исследований с участием человека» с по-
правками 2008 г. Протокол исследования одобрен на 
заседании этического комитета ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 10» г. Нижний Новгород 
(протокол № 6 от 06.04.2021 г). Каждый пациент после 
объяснения ему сути исследования, подписывал ин-
формационное добровольное согласие.

Статистическая обработка материала выпол-
нялась в системе R (R Core Team (2022). R: A language 
and environment for statistical computing. R Foundation 
for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://
www.R-project.org/). При расчете описательных ста-
тистик для непрерывных переменных в качестве 
меры центральной тенденции использовалась меди-
ана, а  в  качестве меры рассеяния  – значения перво-
го и третьего квартиля; для дискретных переменных 
выполнялся расчет процентной доли. Для оценки 
разницы межгрупповых различий для непрерывных 
переменных использовался критерий Манна-Уитни, 
а для дискретных – тест хи-квадрат или точный тест 
Фишера. В случае множественных сравнений исполь-
зовалась поправка на множественные сравнения 
Беньямини-Йекутили. Различия между группами 
считались статистически значимыми, если получен-
ное в ходе проведения теста значение p-value оказы-
валось менее 0,05. 

Результаты и обсуждение
В начале настоящего исследования нами было 

определено несколько задач, которые стали основа-
нием для разделения основных полученных результа-
тов на несколько этапов.

На первом этапе исследования нами оценивались 
уровень образования и занятость пришлых жителей 
и  коренных народов ХМАО-Югра. Выявлены ста-
тистически значимые различия между указанными 
группами, а именно: среди получивших средне-специ-
альное образование (техникум/колледж) доминируют 
коренные жители ХМАО-Югра 106 человек (18,1  %) 
и только 19 человек (47,5 %) пришлые, р<0,001. Среди 
пациентов, имеющих высшее профессиональное об-
разование и этапы дополнительной профессиональ-
ной переподготовки составляют пришлые жители: 
237 человек (40,4 %) – 8 человек (20,0 %) и 243 чело-
века (41,5  %)  – 13 человек (32,5  %), соответственно, 
в отношении «пришлые» – «ханты» (р<0,001).

Полученные результаты тесно связаны со следую-
щими изучаемыми показателями – занятость населе-
ния. Среди пациентов, принявших участие в исследо-
вании, 32,5 % коренных жителей округа были заняты 
на должности «рабочий», тогда как из пришлых жите-
лей этот показатель составил только 13 % (р <0,037). 
Такие должности, как оператор нефтяных и газовых 
скважин, руководитель 1, 2, 3 звена, в большей степе-
ни характерны для пришлых жителей ХМАО-Югра: 
143 человека (24,4 %) – 7 человек (17,5 %); 183 челове-
ка (31,2 %) – 9 человек (22,5 %); 141 человек (24,1 %) – 
8 человек (20,0 %); 43 человека (7,34 %) – 3 человека 
(7,5 %), соответственно, р <0,037 (в сравнении «при-
шлые» – «ханты»).

Результаты, полученные на первом этапе иссле-
дования, позволили определить ряд специфических 
черт в системе образования и занятости в округе, 
что подтверждается и данными литературы. Прежде 
всего, это особенности самой территории: суровый 
климат, удаленность населенных пунктов от школ, 
довольно узкий круг общения ребят, что приводит 
к  низкому формированию не только навыков обще-
ния среди сверстников, но и межличностных комму-
никаций [10, 11]. Не маловажной причиной является 
низкий уровень владения родным языком, не толь-
ко в повседневной жизни, но и в  самой структуре 
образования. Говоря о высшем профессиональном 
образовании для малочисленных народов Крайнего 
Севера, так же связано с определенными трудностя-
ми: во-первых, низкий уровень подготовки на на-
чальных этапах (школьное образование), во-вторых, 
обучающиеся испытывают определенные трудности 
в адаптации к большим коллективам, что затрудняет 
дальнейшее получение высшего профессионального 
образования [12, 13].

Проблему «ножниц» в вопросе занимаемых долж-
ностей можно объяснить с нескольких позиций. Во-
первых, тяжелые условия труда и это, прежде всего, 
относится к суровым климатогеографическим усло-
виям, к которым коренное население адаптировано, 
поэтому процент «рабочих специальностей» среди 
хантов больше, чем у пришлых жителей [14]. Во-
вторых, на территории округа располагаются пред-
приятия нефтегазовой, строительной отрасли, работа 
на которых требует определенных знаний и умений. 
Эту нишу занимают именно пришлые жители, имею-
щие высшее профессиональное образование и допол-
нительную профессиональную подготовку [15].

Второй этап настоящего исследования включал 
в себя анализ и оценку таких показателей, как воз-
раст, вес, рост, степень ожирения, уровень САД, 
уровень натрия в плазме крови. Во всех возрастных 
группах были определены статистически значимые 
различия между пришлыми и коренными жителями 
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ХМАО-Югра: 55,0 [50,0;60,0]  – 58,5 [52,8;68,0], соот-
ветственно, р=0,001. Разницу в возрасте в сравнении 
между пришлыми и коренными жителями округа 
объясняется проявлением общего вектора старения 
населения развитых стран. Данная проблема – «ста-
рение населения» становится сейчас очень актуаль-
ной для территорий Крайнего Севера, где коренные 
жители стали доживать до глубокой старости [16, 17]. 
Исторически так сложилось, что Север «молодой»  – 
это было связано с привлечением специалистов из 
других регионов страны на работу вахтово-экспе-
диционным способом [18, 19, 20]. Однако такая тен-
денция наблюдалась не всегда. За период с конца 90-х 
годов 20 века до начала 2000-х годов 21 века из-за 
ухудшения экономической ситуации в стране резко 
увеличился отток населения с территорий Крайнего 
Севера и  Арктики, «оголив» тем самым проблему 
численности населения на этих территориях [19]. 
Начиная с  2010 года миграционный вектор начал 
постепенно менять свое направление и  связано это 
с государственной политикой экстенсивного заселе-
ния северных территорий и  привлечением молодых 
квалифицированных кадров. Это привело к  тому, 
что увеличилась доля трудоспособного населения 
округа именно за счет пришлых жителей [18-20]. 
Необходимо отметить так же тот факт, что коренные 
жители округа ведут в  основном «закрытый» образ 
жизни, что накладывает отпечаток на все сферы жиз-
ни: образование, социальная адаптация в обществе, 
трудовая занятость [19].

Говоря о таких антропометрических показателях, 
как рост и  вес пациентов, принявших участие в  на-
стоящем исследовании, результаты оказались вполне 
ожидаемыми. Статистически значимые различия вы-
явлены по такому параметру как рост: 170 [168;173] – 
165 [164;167] (в отношении «пришлые» – «коренные»), 

р <0,001. Анализируя такой антропометрический по-
казатель как рост в сравнении «пришлые» – «коренные 
жители округа», необходимо прибегнуть к известно-
му факту, что развитие организма во многом зависят 
от этнической принадлежности. Этнографически 
ханты относятся к уральской расе, которая сочетает 
в себе признаки как монголоидных, так и европео-
идных черт, с перевесом именно монголоидных черт, 
таких как: небольшой рост, худощавое телосложение, 
плоское лицо с выступающими скулами, короткий, 
расширенный книзу нос [21].

Анализируя показатель степени ожирения, опре-
деляется явная динамика смещения вектора в сторо-
ну увеличения массы тела именно в группе пришлые 
жители: 78,0 кг [72,0; 98,0] – 73,0 кг [69,8; 78,0], соот-
ветственно, р <0,003. При этом в группе пришлые от-
мечается тенденция не только к наличию избыточной 
массы тела, но и ожирения 1, 2 и 3 степени. Данные 
представлены в таблице.

Результаты второго этапа исследования, где оце-
нивались ряд антропометрических показателей мож-
но отнести к категории «ожидаемых» показателей, 
особенно такой показатель как «вес» и наличие ожи-
рения. В работах д.м.н. профессора, члена Академии 
полярной медицины и экстремальной экологии че-
ловека, член-корреспондента Российской академии 
естествознания В.И.  Хаснулина было доказано, что 
стресс, который испытывает человек в высоких ши-
ротах, является одной из первопричин к изменению 
пищевого поведения, а именно на первое место выхо-
дит большое потребление углеводов, которое снижа-
ет обменные процессы, увеличивая, тем самым, риск 
развития ожирения. В литературе такой феномен на-
зывают «синдром полярного напряжения» – это одна 
из форм адаптации организма к суровым климатоге-
ографическим условиям [4, 22, 24]. 

Таблица
Сравнение пришлых и коренных жителей Крайнего Севера

Table
Comparison of newcomers and indigenous inhabitants of the Far North

Показатель Пришлые Коренные р

Вес, кг 78,0 [72,0;98,0] 73,0 [69,8;78,0] 0,003

Нормальная масса тела, n % 143 (24,4) 28 (65,0) 0,026

Избыточная масса тела, n % 242 (41,3) 12 (35,0) 0,026

Ожирение 1 степени, n % 56 (9,56) 0 (0,0) 0,026

Ожирение 2 степени, n % 116 (19,8) 0 (0,0) 0,026

Ожирение 3 степени, n % 29 (4,95) 0 (0,00) 0,026

Примечание: для непрерывных переменных в качестве меры центральной тенденции использовалась медиа-
на, а в качестве меры рассеяния – значения первого и третьего квартиля; для дискретных переменных выпол-
нялся расчет процентной доли.

Note: for continuous variables, the median was used as a measure of central tendency, and the values   of the fi rst and 
third quartiles were used as a measure of dispersion; for discrete variables, a percentage calculation was performed.
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Интересным, на наш взгляд, оказался ре-
зультат  – уровень артериального давления (АД). 
Статистически значимым в группах сравнения «при-
шлые» – «коренные» оказался именно уровень САД: 
149 мм рт. ст. [140;157] – 156 мм рт. ст. [152;165], со-
ответственно, р<0,001. Этот показатель очень дис-
кутабельный и на данном этапе исследования пред-
ставляет интерес в  плане дальнейшего изучения: 
зависимость уровня АД от возраста пациента, дли-
тельности проживания в условиях Крайнего Севера 
(для группы «пришлые»), наличие сопутствующей 
патологии и, конечно, приверженности пациента 
к лечению.

На данном этапе исследования были определены 
статистически значимые различия в таком показа-
теле, как уровень натрия в крови. Злоупотребление 
поваренной солью является отдельным фактором 
риска прогрессирования АГ. Результат исследова-
ния уровня натрия в крови показал следующую ди-
намику, что у пришлых пациентов в среднем уро-
вень натрия в крови оказался значимо выше, чем 
у представителей коренного населения 141 [139; 143] 
против 139 [138; 140] ммоль/л, р<0,001. Полученная 
в ходе настоящего исследования статистически зна-
чимая разница в содержании натрия в крови у при-
шлых и  коренных жителей Крайнего Севера, так 
же относится к ожидаемым результатам и отража-
ется в работах, посвященных изучению особенно-
стей питания жителей Запада Сибири и Арктики 
[23]. Исследователи Сибири и  Арктики отмечали 
в  своих работах, что в  рационе питания жителей 
высоких широт отсутствовала соль. Традиционно 
коренные жители этих районов предпочитали упо-
треблять в  пищу только ферментированные про-
дукты и связано это с тем, что они не умели вымо-
раживать соль из воды. Поэтому соль в культуре 
коренных жителей Западной Сибири и Арктики 
появилась значительно позднее, чем на европейской 
территории страны и привезли ее именно пришлые 
жители [25].

Заключение
Полученные данные отражают демографическую 

и клиническую разницу между пришлыми и корен-
ными жителями Западной Сибири. Полученные 
результаты определили вектор дальнейшего иссле-
дования, а именно: изучение клинико-демографиче-
ских показателей среди пришлого населения ХМАО-
Югра, формирующиеся под влиянием суровых 
климатогеографических условий; сравнительный 
анализ групп пришлого населения и определение 
факторов риска развития заболеваний в зависимо-
сти от времени пребывания в суровых климатиче-
ских условиях.
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