
Исследованию человека в условиях Севера за 
последние 40 лет посвящены значительное число 
исследований, но при этом сравнительные сомато-
метрические характеристики жителей-аборигенов 
и пришлых жителей Северо-Востока России из -
учены недостаточно [1, 2, 7, 24, 25]. Известно, 
что приобретение устойчивости к действию 
климато-географических условий у малочислен-
ных народов Севера сопровождалось формиро-
ванием конституционально-морфологических 
изменений. Такие особенности морфофункцио-
нального состояния описаны Н. А. Агаджаняном, 
как «эколого-физиологический портрет» [2], и 
Т. А. Алексеевой, как «арктический адаптивный 
тип» [3] Этнические особенности данного «мор-
фотипа» заключаются в адекватности экологиче-
ски сбалансированной жизнедеятельности корен-
ных народов Севера со всеми элементами окру-
жающей биосферы [13].

Целью данного исследования явилось сравни-
тельное изучение соматометрических характери-
стик аборигенов Северо-Востока России и уро-
женцев этого региона в первом—втором поколе-
нии из числа европеоидов, обследованных в 2009 
и 2014 г. и сравнение их с данными прошедшего 
40-летнего периода (1975–2014 гг.).

Матери а л  и  ме т о ды .  Для решения поставленной цели 
в 2009 г. методом случайной выборки были обследованы 
392 юноши 17–19 лет, уроженцы Магаданской области, из 

которых 356 человек — европеоиды, укорененные предста-
вители Севера в первом–втором поколении, у которых роди-
тели являлись мигрантами, прибывшими на Северо-Восток 
России в ХХ столетии, и 36 человек — аборигены (эвены, 
коряки). В 2014 г. было проведено аналогичное исследование, 
в котором были обследованы 227 юношей-европеоидов и 38 
юношей-аборигенов. Все испытуемые на момент обследова-
ния являлись студентами с сопоставимыми условиями жизни 
и уровнем двигательной активности, которые не предъявляли 
жалоб к состоянию здоровья.
Для изучения 40-летней динамики соматометрических 

параметров полученные результаты сравнивали с опублико-
ванными архивными данными лаборатории экологической 
физиологии НИЦ «Арктика» ДВО РАН [16, 17].
У обследуемых общепринятыми методами определяли 

основные соматометрические показатели: длину и массу 
тела, рост сидя и окружность грудной клетки (ОГК). По этим 
данным рассчитывали индекс Пинье (ИП, усл. ед.), характе-
ризующий крепость телосложения, индекс пропорционально-
сти телосложения (ПТ, %), который отражает соотношение 
длины тела к длине ног [20]. С помощью анализатора импе-
дансного состава тела «Диамант-АИСТ» (ЗАО «Диамант», 
Россия) с использованием пакета программ «АИСТ» опреде-
ляли общее содержание жира (% от массы тела) в организме. 
Площадь тела (S, cм2) рассчитывали по формуле Дюбуа 
с дальнейшим вычислением отношения массы тела к площади 
поверхности тела (Мт/S, кг/м2).
Обследование юношей проводили в помещении с тем-

пературой 19–21 ºС в первой половине дня. Исследование 
было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской 
Декларации. Протокол исследования был одобрен этическим 
комитетом медико-биологических исследований при СВНЦ 
ДВО РАН (№ 004/013 от 10.12.2013 г.). До включения 
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в исследование у всех участников было получено письменное 
информированное согласие.
Обработку полученного материала производили с исполь-

зованием пакета прикладных программ Statistica 7.0. 
Вычисляли средние величины показателей (–х) и их ошибки 
(s–х). Статистическую значимость различий оценивали по 
t-критерию Стьюдента для независимых выборок при усло-
вии нормальности распределения, определяемой с помощью 
теста Колмогорова—Смирнова. Критический уровень значи-
мости при P≤0,05 [5].

Р е з у л ь т а ты  и с с л е д о в а н и я .  Молодые 
люди из представителей аборигенного населения 
Северо-Востока России, обследованные в 2009 г., 
имеют ряд отличительных особенностей в морфо-
функциональном статусе в сравнении с группой 
молодых людей из числа европеоидов (табл. 1). 
Так, группа юношей-аборигенов характеризова-
лась более низкими показателями длины и массы 
тела, роста сидя и окружности грудной клетки. 
Тогда как у испытуемых-аборигенов, обследован-
ных в 2014 г., были отмечены лишь более низкие 
величины длины и массы тела, роста сидя с более 
высокими показателями общего содержания жира 
в организме.

Обследуемые в 2009 г. юноши-европеоиды по 
сравнению со своими сверстниками-аборигенами 
отличались большей площадью поверхности 
тела (Мт/S) и относительной длиной ног (ПТ), 
тогда как в 2014 г. отличий по этим показателям 
между изучаемыми группами не наблюдалось 
(см. табл. 1). Наибольшее число статистически 

значимых отличий по основным соматометриче-
ским показателям между группами аборигенов и 
европеоидов было зафиксировано в 2009 г. (6 из 
7), а наименьшее — в 2014 г. (4 из 7). В период с 
2009 по 2014 г. в группе европеоидов заметно зна-
чимое увеличение лишь ОГК. Тогда как юноши-
аборигены, обследованные в 2014 г., характери-
зуются статистически значимо более высокими 
показателями массы тела, длины тела, ОГК и 
общего содержания жира в организме относи-
тельно испытуемых 2009 г. Это, в свою очередь, 
привело к увеличению в группе аборигенов отно-
шения массы тела к площади поверхности тела и 
индекса ПТ.

Следующий этап данной работы был посвя-
щен изучению динамики основных соматометри-
ческих показателей и индексов у уроженцев и 
аборигенных жителей Северо-Востока России, 
обследованных в 1975, 1991, 2005, 2009 и 2014 г. 
(табл. 2).

Как показывает сравнительный анализ, за 
период с 1975 по 1991 г. как аборигенные жите-
ли, так и обследованные юноши-европеоиды 
практически не различались по основным сома-
тометрическим показателям. С 1975 по 2009 г. 
у аборигенов длина тела статистически значимо 
увеличилась на 6,0 см, масса тела снизилась на 
3,9 кг и ОГК уменьшилась на 4,8 см. У юношей-

Таблица  1

Соматометрические характеристики юношей г. Магадана, обследованных в 2009 и 2014 г.

Исследуемые 
показатели

Группы, обследованные 
в 2009 г.

Уровень 
значимости 
различий 

между груп-
пами, обсле-
дованными 
в 2009 г.

Группы, обследованные 
в 2014 г.

Уровень 
значимости 
различий 

между груп-
пами, обсле-
дованными в 

2014 г.

Уровень 
значимости 
различий 

между евро-
пеоидами, 
обследован-
ными в 2009 
и 2014 г.

Уровень 
значимости 
различий 
между 

аборигенами, 
обследован-
ными в 2009 
и 2014 г.

Европеоиды Аборигены Европеоиды Аборигены

Масса тела, 
кг

70,0±0,7 59,3±1,3 P<0,001 71,1±0,9 67,9±2,1 P=0,16 P=0,48 P<0,001

Общее 
содержание 
жира,%

12,6±0,3 12,2±0,6 P=0,38 12,0±0,3 13,9±0,6 P<0,05 P=0,16 P<0,05

Длина тела, 
см

178,5±0,5 169,6±0,4 P<0,001 179,5±0,5 175,2±0,9 P<0,001 P=0,16 P<0,001

Рост сидя, см 92,8±0,3 90,1±0,5 P<0,001 92,30±0,20 90,3±0,6 P<0,001 P=0,17 P=0,79

Окружность 
грудной 
клетки, см

90,4±0,5 86,8±0,8 P<0,001 92,9±0,4 90,4±1,2 P<0,05 P<0,001 P<0,05

МТ/S, кг/м2 37,30±0,20 35,7±0,4 P<0,001 37,50±0,20 37,0±0,5 P=0,43 P=0,47 P<0,05

ПТ,% 93,4±0,4 86,7±1,4 P<0,001 94,3±0,3 94,1±0,6 P=0,76 P=0,07 P<0,001

Примеч а ни е .  МТ — масса тела; S — площадь поверхности тела; ПТ — индекс пропорциональности телосложения.
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европеоидов за период с 1975 по 2009 г. длина тела увеличилась 
на 4,3 см, масса — на 4,9 кг, ОГК — на 0,3 см.

Из приведенных данных видно, что за исследуемый период 
времени у молодых людей двух этнических групп отмечается 
значимая динамика практически всех изучаемых характеристик.

Об с уж д е н и е  п о л у ч е н ны х  д а н ны х .  Исходя из 
результатов собственных исследований и данных литературы, 
известно [4, 10, 16, 17, 18], что у жителей-аборигенов имеются 
свои особенные отличительные черты — «морфотипа», кото-
рые проявляются формированием определенного соматотипа 
(уменьшение габаритных размеров тела, увеличение плотности 
и крепости телосложения), типа метаболизма (преобладание 
белково-жирового типа обмена веществ, лактозной интолерант-
ности), химического состава крови, отличия в уровне функ-
ционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, 
гормональной систем. Согласно современным представлениям, 
адаптация к среде обитания — процесс, основанный на форми-
ровании обратных связей. Популяция в ходе приспособления 
модифицирует среду обитания, а измененная среда, в свою оче-
редь, задает новые векторы изменений самой популяции [8, 9]. 
В этой связи можно полагать, что функциональные фенотипиче-
ские изменения, происходящие в процессе адаптации к условиям 
окружающей среды, могут иметь свои особенности не только 
у аборигенного населения, но и в большей степени у пришлых 
популяций, включая уроженцев Севера из числа европеоидов 
в первом поколении и последующих.

Исследование антропометрических характеристик в группе 
юношей-европеоидов и аборигенных представителей Северо-
Востока России выявило, что по длине, массе тела, росту сидя и 
ОГК имеются статистически значимые различия у групп, обсле-
дованных в 2009 г., при этом более высокие значения показате-
лей отмечены среди уроженцев из числа европеоидов. Тогда как 
в исследованиях 2014 г. было выявлено, что юноши-аборигены 
уступают сверстникам-европеоидам лишь по показателям длины 
тела и ОГК, росту сидя, но при этом не различаются по пока-
зателям массы тела. Установлено, что молодые люди, обследо-
ванные в 2009 г., не различаются по содержанию общего жира 
в теле, тогда как в 2014 г. в группе аборигенов отмечались более 
высокие величины данного показателя за счет положительной 
динамики в изучаемом временном интервале у представителей 
данной популяции. При этом у обследуемых всех групп значение 
этого показателя оказалось ниже физиологической нормы, кото-
рая составляет 15,0% [26]. Хорошо известно об особой функ-
циональной роли повышенной толщины подкожного жирового 
слоя в условиях адаптации к холоду, что подтверждается более 
высокими значениями жировой массы у аборигенных популяций 
Якутии, Северной Америки по сравнению с пришлыми жителями 
[6, 21, 22]. В то же время, имеются исследования, указывающие 
на снижение в современных условиях жизнедеятельности содер-
жания жира в организме аборигенного населения различных 
регионов России [9, 13, 19], что также прослеживается в пред-
ставленном исследовании.

Обследуемые в 2009 г. юноши-европеоиды относительно 
своих сверстников аборигенов характеризовались большей пло-
щадью поверхности тела, Мт/S, а также относительной дли-
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ной ног (ПТ), тогда как в 2014 г. различий по 
этим показателям между изучаемыми группами не 
наблюдалось. Данные различия нивелировались в 
результате статистически значимого повышении 
их в группе юношей-аборигенов за изучаемый 
период времени. Известно, что снижение площади 
«выступающих» участков тела у людей «арктиче-
ского адаптивного типа» направлено на уменьше-
ние теплоотдачи с поверхности тела в условиях 
холода. Характер полученных изменений сомато-
метрических показателей и индексов у современ-
ных юношей-аборигенов Северо-Востока свиде-
тельствует об увеличении относительной длины 
ног и площади тела, что, в свою очередь, увеличи-
вает теплоотдачу с поверхности тела и приводит к 
напряжению механизмов терморегуляции в усло-
виях холода. При этом следует отметить, что 
столь значимое увеличение длины тела (на 5,6 см) 
в период с 2009 по 2014 г. в группе аборигенов об -
условлено в большей степени увеличением длины 
ног обследуемых (о чем свидетельствует значи-
мое увелечение ПТ на фоне отсутствия динамики 
показателя роста сидя). Аналогичные изменения 
соматотипа у жителей Севера были отмечены 
в исследованиях А. Я. Соколова и Л. И. Гречкиной, 
где данные изменения авторы связывали с нару-
шением эволюционно сложившегося гормональ-
ного баланса, в частности снижением содержания 
андрогенов в пубертатный период [15].

Временной период с 1975 по 2014 г. характе-
ризуется увеличением следующих показателей: 
длины тела (на 11,6 см), массы тела (на 4,2 кг) 
в группе юношей-аборигенов, что, в свою очередь, 
привело к изменению соматометрических индек-
сов (Mт/S, ИМТ). В группе юношей-европеоидов 
столь выраженной динамики соматометрических 
показателей за аналогичный период изучения 
отмечено не было. В целом, за рассматриваемый 
40-летний отрезок времени в группе юношей-
аборигенов длина тела увеличилась на 11,6 см, 
тогда как в группе европеоидов — на 5,3 см. 
Масса тела в группе европеоидов увеличилась на 
6 кг с одновременным увеличением показателя 
ОГК на 2,8 см. В группе же аборигенов показа-
тели динамики массы тела и ОГК имели разнона-
правленный характер: со снижением их величин 
к 2009 г. и с увеличением к 2014 г. исследования. 
По данным P. T. Katzmarzyk и W. R. Leonard, за 
20-летний период (с 1969 по 1989 г.) в когортах 
юношей и девушек коренного населения Севера 
США, Канады и Сибири акселерационные изме-
нения проявились очень слабо: произошло лишь 
небольшое увеличение длины тела. Авторы свя-
зывают это со стабильностью размеров тела в 
арктических популяциях, обусловленных гене-

тической их детерминацией и представляющих 
особый вариант адаптивной нормы [23]. В то 
же время, в работах А. И. Козлова и соавт., про-
водивших исследования в условиях Кольского 
Заполярья в период 1995–2005 гг., отмечено, что 
у детей всех этнических групп региона произошла 
прибавка длины тела [24].

Таким образом, в результате проведенных 
исследований было выявлено, что между группа-
ми аборигенов и уроженцев-европеоидов Мага-
данской области, обследованных в 2009 г., выяв-
лены статистически значимые различия практи-
чески по всем изучаемым соматометрическим 
характеристикам, тогда как в исследованиях, про-
веденных в 2014 г., были зафиксированы различия 
лишь относительно длины тела, роста сидя, ОГК 
и общего содержания жира в организме. При этом 
нужно отметить значимую динамику длины тела в 
группе юношей-аборигенов, осуществляющуюся 
по большей части за счет увеличения относи-
тельной длины ног, что, в свою очередь, ведет к 
формированию непропорционального соматотипа 
обследуемых современных юношей-аборигенов 
на фоне увеличения массы тела, ОГК и общего 
содержания жира в организме современных або-
ригенов. Таким образом, полученные данные убе-
дительно свидетельствуют о тенденции «сближе-
ния программ» адаптивных перестроек основных 
соматометрических показателей двух этнических 
групп, что ранее было обозначено нами как кон-
вергентный тип адаптации, приводящий к форми-
рованию региональной нормы реакции организма 
на комплексное воздействие экосоциальных фак-
торов окружающей среды [11, 12].

За рассматриваемый период времени (1975–
2014 гг.) юноши-аборигены и юноши-европеоиды, 
проживающие на территории Магаданской обла-
сти, характеризуются высокими темпами при-
роста длины тела, что свидетельствует о воз-
растании процессов астенизации телосложения 
у современных юношей Северо-Востока России за 
прошедшие 40 лет, в большей степени выражен-
ных в группе юношей-аборигенов. Это согласует-
ся с данными других авторов, которые аналогич-
ные изменения морфофункционального статуса 
современных аборигенов связывают с уходом от 
традиционного уклада жизни, что, в свою очередь, 
привело к изменению исторически сложившегося 
белково-липидного характера питания аборигенов 
Севера путем деформации в сторону так называе-
мого «европейского» типа [14].

Выявленные нами изменения соматометриче-
ских показателей свидетельствуют об удалении 
обследованных нами юношей-аборигенов от пред-
ставителей «арктического адаптивного типа» и 
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приближают их к телосложению и морфофунк-
циональному статусу юношей-европеоидов, про-
живающих в условиях Северо-Востока России.
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CURRENT TENDENCIES OBSERVED 
IN MORPHO-FUNCTIONAL PROCESSES 
IN YOUNG RESIDENTS OF NORTHEASTERN 
RUSSIA (1975–2014)

I. V. Averyanova, A. L. Maksimov, C. I. Vdovenko

Male aboriginals of Northeastern Russia and representatives 
of European ethnicity who were born in the 1st–2nd generation 
in Magadan region were examined in 2009 (392 youths aged 
17–19 years) and 2014 (265 youths of the same age), and their 
basic morpho-functional parameters were compared. The study 
of 2009 demonstrated statistically significant difference between 
Aboriginal subjects and Europeans in almost all somatometric 
parameters, whereas the study of 2014 showed that differences 
between the two examined ethnic groups were marked only in 
values of height, sitting height, perimeter of chest, and body fat 
content. The obtained data suggest that average somatometric 
indices observed in modern Aboriginals and Europeans born in 
Northeastern Russia are coming closer due to the convergent type 
of adaptation.

Key words: somatometric parameters, Aboriginals, Euro-
peoids, Northeastern Russia
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