
588

Вестник угроведения. Т. 14. № 3 (58). 2024.

УДК 316.7:611–018:616.316:612.821:159.922:159.9:111.1
DOI: 10.30624/2220-4156-2024-14-3-588-597

Природно-климатические условия и состояние здоровья 
коренных малочисленных народов Севера

(на примере г. Ханты-Мансийска)

О. Н. Рагозин
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
Нижневартовский государственный университет,

г. Нижневартовск, Российская Федерация,
oragozin@mail.ru

Е. Ю. Шаламова
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
selenzik@mail.ru

Э. Р. Рагозина
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
elinka1000@yandex.ru

Д. А. Погонышев
Нижневартовский государственный университет,

г. Нижневартовск, Российская Федерация,
d.pogonyshev@mail.ru

Б. З. Джафарова
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
dzhafarova.bakhaly_23@mail.ru

И. А. Погонышева
Нижневартовский государственный университет,

г. Нижневартовск, Российская Федерация,
severina.i@bk.ru

Ж. И. Молчанова
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия,

г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация,
cbb5@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Введение. Актуальной проблемой медицины Севера является сохранение здоровья коренных народов. Исследо-

вание подтвердило наличие влияния погодных и гелиоклиматических факторов на морфофункциональные особен-
ности организма коренного населения, позволило сделать вывод о целесообразности проведения медикаментозного, 
технологического и психологического сопровождения нарушений временно̀й организации функций у жителей Се-
вера, начиная от беременности и родов, физического развития ребёнка, до профилактики формирования патологии 
у взрослых. 

Цель: определить влияние вариаций погодных и гелиогеофизических факторов на состояние здоровья и демо-
графию коренных малочисленных народов Югры, обосновать меры медицинской поддержки при климатообуслов-
ленных нарушениях здоровья.
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Материалы исследования: базы данных погоды, солнечной и магнитной активности, демографической и ме-
дицинской статистики, информация о здоровье беременных и новорождённых из числа коренных малочисленных 
народов Севера.

Результаты. Прослеживается влияние особенностей сезонов года, асимметричного фотопериода Севера на 
жизнь коренного населения. Выявлены проблемы со здоровьем, связанные с неблагоприятными климатогеофизиче-
скими факторами Севера. При оценке осложнений беременности и родов найдены предикторы, влияющие на физи-
ческое развитие ребёнка: это задержка внутриутробного развития, угрожающие преждевременные роды, гестацион-
ный возраст и внутриутробная гипотрофия. Определены необходимые меры медикаментозного, технологического, 
психологического сопровождения нарушений временно̀й организации функций у коренных жителей Севера.

Научная новизна: впервые в научной литературе, посвящённой состоянию здоровья коренного населения  
ХМАО-Югры, исследован вопрос о корреляции состояния здоровья с особенностями погодных и гелиогеофизиче-
ских условий округа и намечены пути комплексного медицинского сопровождения больных. 
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ABSTRACT 
Introduction: an urgent problem of medicine in the North is the preservation of the health of indigenous peoples. The 

study confirmed the presence of the influence of weather and helioclimatic factors on the morphofunctional features of the 
body of the indigenous population. It allowed us to conclude that it is advisable to carry out medical, technological and 
psychological support of violations of time organization of functions among the inhabitants of the North, starting from 
pregnancy and childbirth, physical development of a child to the prevention of the formation of pathology among adults. 

Objective: to determine the influence of variations of weather and heliogeophysical factors on the health and demography 
of indigenous peoples of Yugra; to justify measures of medical support for climate-related health disorders. 

Research materials: databases of weather, solar and magnetic activity, demographic and medical statistics, information 
on the health of pregnant women and newborns from among the indigenous peoples of the North. 

Results and novelty of the research: the influence of the peculiarities of the seasons, the asymmetric photoperiod 
of the North on the life of the indigenous population is traced. Health problems associated with unfavorable climatic and 
geophysical factors of the North have been identified. When assessing complications of pregnancy and childbirth, predictors 
affecting the physical development of a child were identified: intrauterine growth retardation, threatened preterm labor, 
gestational age and intrauterine hypotrophy. The necessary measures of medical, technological, and psychological support 
for violations of the time organization of functions among the indigenous inhabitants of the North have been identified.

The scientific novelty lies in the fact that for the first time in the scientific literature devoted to the health status of 
the indigenous population of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, the question of the correlation of health 
status with the peculiarities of weather and heliogeophysical conditions of the region has been investigated and ways of 
comprehensive medical support for patients have been outlined.

Key words: natural and climatic conditions of the North, indigenous peoples, demography, constitution, reproductive 
health, physical development, health protection
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Введение
Россия – самая северная страна планеты по 

расположению, природе и культуре [2; 3], её 
северная идентичность не нуждается в изобре-
тении специальных терминов, как в других се-
верных странах [13; 28; 29].

Понятие «Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока» подразумевает не только климатогео-
физические отличия, своеобразную флору и 
фауну, но в первую очередь, население. Север 
является родиной коренных малочисленных 
народов (КМНС), численность которых насчи-
тывает более 200 тысяч, что составляет около 
2 % населения РФ [12]. Согласно Всероссий-
ской переписи населения 2020 года, в России 
проживают 47 КМН, из которых 40 находят-
ся на территории Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Общая численность населения КМН 
Севера, Сибири и Дальнего Востока – 262,6 
тыс. человек [11]. Самыми многочисленными 
из них, являются ненцы (49,6 тыс. человек), 
эвенки (39,2 тыс. человек), ханты (31,5 тыс. 
человек), эвены (19,9 тыс. человек), чукчи 
(16,2 тыс. человек), манси (12,3 тыс. человек). 

В Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (ХМАО-Югре) представителями КМНС 
выступают ханты (20000 чел.), манси (14000 
чел.) и лесные ненцы (2000 чел.) В опублико-
ванных исследованиях отмечена положитель-
ная демографическая динамика КМН ХМАО- 
Югры [12; 24].

В свете современного изменения климата 
оценка и прогноз состояния здоровья КМН 
Крайнего Севера являются особенно актуаль-
ными. Выявлены климатические риски здоро-
вью и традиционному природопользованию 
КМН [22].

У коренных жителей адаптационно-приспо-
собительные реакции закреплены генетически 
и могут проявляться в морфофункциональных 
особенностях организма, сложившихся в про-
цессе многовековой эволюции. Роль специфи-
ческих климатогеофизических факторов севе-
ра при формировании этих характеристик не 
вызывает сомнений [1; 7; 15; 16; 26; 31; 32]. 

Нам приходилось обращаться к близкой про-
блематике, опубликованы результаты иссле-
дования демографических ритмов коренного 
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и пришлого населения Югры; рассмотрены 
современные представления о влиянии вари-
аций погодно-климатических и гелиогеофизи-
ческих факторов на состояние здоровья и де-
мографию человеческих популяций, адапти-
рующихся к дискомфортным условиям север-
ных регионов России [10; 14]. 

Объектом исследования выступают народы 
Севера, предмет – влияние вариаций погодных 
и гелиогеофизических факторов на здоровье 
коренных жителей Югры. К общим единицам 
наблюдения можно отнести конституцию, как 
комплекс персональных морфофункциональ-
ных, психофизиологических свойств организ-
ма, обусловленных наследственностью и про-
должительным воздействием внешней среды 
[7], к частным: – физическое развитие, которое 
является одним из основных показателей состо-
яния здоровья, отражает уровень жизни попу-
ляции и является индикатором чувствительно-
сти к изменениям окружающей среды [6; 18] и 
– репродуктивное здоровье, как качественную 
характеристику воспроизводства населения [5].

Для достижения цели исследования постав-
лены следующие задачи:

– проанализировать вариации погодных и 
гелиогеофизических факторов, на фоне кото-
рых осуществляется жизнедеятельность КМН 
ХМАО-Югры.

– оценить влияние особенностей сезонов 
года и асимметричного фотопериода Севера 
на здоровье КМН.

– оценить благополучие исследуемой по-
пуляции и адаптированность КМН в демогра-
фическом, репродуктивном и медицинском 
аспектах. 

Материалы и методы
В работе использованы информация о по-

годных факторах по ХМАО-Югре [25; 30]; 
данные демографической статистики корен-
ного населения [14], данные из форм «Исто-
рия развития ребёнка», «История развития 
новорожденного», «Обменная карта бере-
менной, роженицы и родильницы», храня-
щихся в Окружной клинической больнице  
г. Ханты-Мансийска [18]. 

Среди погодных факторов оценивали тем-
пературу воздуха, барометрическое давление, 
влажность и весовое содержание кислорода в ат-
мосферном воздухе. Динамика гелиогеофизиче-
ской обстановки оценивалась по ежедневному  
числу солнечных пятен (число Вольфа –W) и 

среднесуточным значениям уровня планетар-
ной геомагнитной активности, выраженно-
му Ар-индексом. Глубина поиска составила 
период с 2001 по 2021 гг. Математическая и 
статистическая обработка временных рядов 
проводилась методом вейвлет анализа [10].  
В статье использованы также общенаучные 
методы анализа и обобщения.

Результаты
Важнейшим фактором, определяющим 

конституцию человека, состояние здоровья 
популяции является природно-климатический 
фактор, включающий целый ряд составляю-
щих: геомагнитный фон, фотопериод, биоце-
ноз и др.

Изучению многолетних колебаний погод-
ных факторов Севера, солнечной и магнит-
ной активности посвящены работы многих 
авторов [1; 8; 10; 16; 26]. Опубликованы ре-
зультаты, свидетельствующие о рисках для 
здоровья населения, связанных с изменением 
гелиогеомагнитной активности [1; 8; 10; 27]. 
Представлены данные о влиянии измененного 
фотопериода гипокомфортных территорий на 
организм человека [4; 10].

Согласно результатам наших исследова-
ний, график колебаний температуры в ХМАО- 
Югре за период 2001–2021 гг. показывает зна-
чимую окологодовую цикличность. Выявлены 
ультрациркануальные (период 96,6 суток) и 
лунные (период 23,7 суток) ритмы темпера-
туры воздуха. Вариации барометрического 
давления полицикличны: определены ритмы 
с периодами 5,57 и 1,025 г.; прослеживают-
ся ритмы, близкие к полугодовым, сезонным 
и циркасинодическим. Вариации влажности 
значимо колеблются в цирка- и ультранну-
альном ритмах. Ритмы весового содержания 
кислорода в атмосферном воздухе имеют пе-
риоды окологодовой, двухлетний, пятилетний, 
двух- и околомесячный. 

В описываемом периоде (2001–2021 гг.) 
циклично изменяется относительное чис-
ло солнечных пятен (W). Наиболее устойчив 
ритм с периодом 4,78 г., далее следуют внутри-
годовые ритмы с периодом 9,17 месяца, 3,64 
месяца и околомесячный. Активность Солнца 
влияет на погодные факторы, которые опре-
деляют комфортность жизнедеятельности в 
сезонной динамике. Так же солнечная радиа-
ция модулирует геомагнитную активность, ко-
торая обуславливает обострение хронической 
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патологии. Динамика индекса планетарной 
геомагнитной активности характеризуется 
ритмами с периодами 4,09 г., 1,89 г., цирка- и 
ультрацирканнуальными и циркасептанным 
ритмом (р=0,001). 

Одним из важнейших природно-климати-
ческих факторов является фотопериод, север-
ные особенности которого во многом предо-
пределили и особенности природного кален-
даря коренного населения. Он делится на два 
полугодия – летнее и зимнее, которые в тради-
ционной культуре считают отдельными «года-
ми» [23]. Полугодия делились на сезоны: лета, 
осени, зимы и весны. По многолетним мете-
орологическим наблюдениям зима в Югре 
фактически длится 200 дней (12.10 – 27.04); 
весна – 42 дня (28.04 – 09.06); лето – 87 дней 
(10.06 – 04.09); осень (05.09 – 11.10) – 36 дней 
[25]. Осень и весна – промежуточные вехи, 
отделяющие два противоположных состояния 
природы – летнее бодрствование и зимнюю 
спячку. Летнее полугодие начиналось с весен-
него равноденствия, в марте – апреле, а зим-
нее полугодие – осенью (октябрь-ноябрь). Для 
полугодий нехарактерна точно установленная 
продолжительность месяцев – в зависимости 
от сезона, она колеблется от 15–20 до 90 дней. 
Отсчёт каждого месяца вёлся с новолуния. Не 
случайно в 1999 г. в интересах жителей для 
планирования хозяйственных мероприятий 
Губернатором ХМАО-Югры А. В. Филипенко 
было выпущено Постановление «О сроках на-
ступления сезонов года на территории округа» 
[21]. Постановление устанавливало начало ве-
сеннего сезона с 1 апреля, летнего – с 1 июня, 
осеннего – с 1 сентября; и зимнего – с 1 ноя-
бря. Знаменательно, что начало года в Поста-
новлении соответствует традиционным кален-
дарям ханты, манси и ненцев. Регламентация 
сезонных традиционных хозяйственных заня-
тий позволяет распределять энергетические 
резервы организма в гипокомфортных клима-
тических условиях Севера.

Связанная с сезонностью продолжитель-
ность светового дня влияет на все аспекты 
жизни и здоровье населения Севера. В Югре, 
как северном регионе, в этой связи в течение 
года наблюдаются выраженные изменения  
фотопериода: минимальная продолжитель-
ность светового дня отмечена 22 декабря и 
достигает 5 часов 32 минут; летом во время  
«белых» ночей светлое время суток составля-
ет 19 часов 17 минут.

При изучении природных, демографиче-
ских и биологических ритмов в популяции 
жителей Севера экспериментальным путём 
определены наиболее адекватные периоды 
для оценки ритмов (осеннее и весеннее рав-
ноденствие), особенно при межширотных ре-
гиональных исследованиях, и для выявления 
возможных сценариев десинхроноза [19]. При 
оценке вариаций метеорологических, гелиоге-
офизических и медико-биологических пара-
метров также было введено понятие «вставоч-
ные» или «квантованные» ритмы [20]. 

Несовпадение календарных сезонов и их 
фактической продолжительности, а также осо-
бенности погодно-гелиофизических факторов 
оказывают влияние и на динамику демографи-
ческих показателей, характеризующих состоя-
ние здоровья популяции народов Севера. 

В сфере демографической безопасности 
КМН Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка научный интерес представляют работы 
А. М. Киселёвой, В. Г. Логинова [9; 12]. Про-
должается изучение демографических ритмов 
коренного и пришлого населения ХМАО- 
Югры, географических и социальных особен-
ностей временны̀х вариаций смертности на 
Севере в сравнении с другими регионами Рос-
сии [10] и демографии больших и малых горо-
дов Югры [14]. Результаты наших исследова-
ний подтверждают значимость использования 
демографических показателей в качестве чув-
ствительных индикаторов адаптированности 
и благополучия популяции КМН Югры к не-
благоприятным условиям севера, в том числе 
к ассимметричному фотопериоду.

У коренного национального населения 
округа колебания рождаемости имеют период 
7 лет, у адаптантов второго и следующих поко-
лений 11-летний ритм рождаемости. Времен-
ны́е вариации показателя смертности у всех 
категорий населения округа характеризуются 
ритмами с периодом от 4 до 14 лет. Как у ко-
ренного, так и у пришлого населения, наблю-
даются значимые ритмы естественного при-
роста с периодом от 6 до 11 лет [14].

Демографические показатели во многом 
определяются репродуктивным здоровьем 
женщин и физическим здоровьем детей.  
В ХМАО-Югре впервые проведено исследова-
ние физического развития (ФР) детей КМНС 
в периоде новорождённости с применением 
расчётного индекса физического развития, 
по морфологическим и функциональным  
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показателям оценены уровень и гармонич-
ность ФР. Среди новорождённых обоего пола 
преобладали дети с гармоничным ФР. Морфо-
функциональные показатели детей демонстри-
руют адаптированность коренного населения к 
климатогеографическим условиям проживания 
[17]. У детей, рождённых от адаптантов второ-
го и последующих поколений, процент детей с 
дисгармоничным и резко дисгармоничным ФР 
выше [6]. 

На ФР и здоровье детей влияет здоровье 
матери, наличие у неё хронических заболева-
ний, течение беременности и родов. В струк-
туре коморбидной патологии беременных 
женщин из числа КМН Югры первое место 
занимает железодефицитная анемия (64,9 %), 
далее следуют хроническая урогенитальная 
инфекция (62,3 %), заболевания печени и 
желчевыводящих путей (29,9 %), ожирение 
(28,6 %) и заболевания сердечно-сосудистой 
системы (19,5 %). Регрессионный анализ вы-
явил предикторы, влияющие на ФР ребёнка: 
это задержка внутриутробного развития, угро-
жающие преждевременные роды, гестацион-
ный возраст и внутриутробная гипотрофия. 
В целом структура коморбидной патологии 
у коренных жительниц Севера качественно  
и количественно сопоставима с общероссий-
скими показателями, за исключением регио-
нальной патологии.

Обсуждение и заключение
Таким образом, прослеживается влияние 

погодных и гелиогеофизических факторов 
Севера на все аспекты жизни коренного на-
селения Югры. Выявлен преморбидный фон, 
способствующий развитию региональной па-
тологии. При оценке осложнений беременно-
сти и родов выявлены предикторы, влияющие 
на физическое развитие ребёнка.

В качестве рекомендаций при климатообу-
словленных нарушениях здоровья предлагаем 
следующие мероприятия:

− Проведение объективной оценки и про-
гноза влияния гелиогеомагнитных факторов 
на здоровье в зависимости от фактических, а 
не календарных сезонов;

− Целесообразно использование медика-
ментозной коррекции десинхронозов (ме-
латонин), технологическое восстановление 
нормального фотопериода (светотерапия), со-
провождение нарушений временно̀й органи-
зации функций у жителей Югры, начиная от 
беременности и родов, физического развития 
ребёнка, до профилактики формирования па-
тологии у взрослых. 

− Развитие здравоохранения в условиях 
труднодоступности территорий проживания 
КМНС целесообразно ориентировать на вне-
дрение дистанционных методов диагностики 
и лечения, развитие превентивной медицины.
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