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Тенденции смертности коренного населения 
трудоспособного возраста Корякского округа  
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АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Определение показателей и причин смертности представителей коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) Корякского округа трудоспособного возраста, оценка их влияния на обобщённые показате-
ли смертности населения округа, сравнение с показателями смертности аналогичной возрастной категории пришлого 
населения и населения промышленного моногорода (Кировск Мурманской области) с максимальными показателями 
смертности в высоко урбанизированном регионе Арктической зоны РФ, со сходными природно-климатическими усло-
виями и значительными различиями в уровне социально-экономического развития, а также изучение возможностей 
воспроизведения подобных исследований в современных условиях на основании литератур ных источников. 

Материал и методы. В работе использовали данные выкопировки записей регистрации смерти органами ЗАГС 
трёх районов Корякского округа (3720 записей) и г. Кировска Мурманской области (2394 записи) за период 1968–
1991 гг. При подготовке статьи среднегодовые показатели смертности на 100 тыс. изучаемого населения в возрасте 
20–59 лет рассчитывали исходя из численности по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. Полученные по-
казатели стандартизованы по европейскому стандарту.

Результаты. Принятый в официальной статистике расчёт обобщённых региональных показателей смертности 
не даёт реального представления об уровне смертности КМНС и её основных причинах. Смертность КМНС значительно 
превосходит аналогичные показатели пришлого населения по всем классам болезней. Максимальный вклад в уровень 
смертности КМНС вносит высокий уровень алкоголизации — неумеренного, вызывающего зависимость употребле-
ния алкоголя, который становится причиной смертности как в результате его прямого токсического воздействия, так 
и опосредованно, являясь причиной убийств, самоубийств и несчастных случаев. Предварительный обзор литературы 
позволил установить, что в настоящее время получение данных для расчёта популяционных показателей смертности 
КМНС представляет значительную трудность и требует проведения специально организованных исследований.

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера; смертность трудоспособного населения; причины 
смертности; алкоголизм.
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Mortality trends in indigenous working-age population 
of the Koryak Okrug and the population of the Arctic 
monotown in 1968–1991
Liudmila V. Talykova, Vladimir V. Megorsky, Vladimir R. Bykov
North-West Public Health Research Center, Kirovsk, Russian Federation

ABSTRACT

AIM: The purpose of this study was to determine the primary indicators and main causes of mortality of the indigenous 
small-number peoples of the North (ISNPN) of the Koryak Okrug. We studied peoples of working age and the impact of various 
factors on the generalized mortality rates of the regional population. We then compared these mortality rates with those of 
the same age categories of the nonindigenous immigrant population of Kirovsk, an industrial city, with high mortality rate in 
a highly urbanized region of the Arctic Zone of the Russian Federation (Murmansk Oblast). Kirovsk has similar natural and 
climatic conditions but significant differences in the level of socioeconomic development, based on published scientific sources 
that study such mortality and socioeconomic trends during current times.

MATERIALS AND METHODS: We used the official death registrations archived in the Regional Government Registry Offices 
of three districts of the Koryak Okrug (3720 records) and the city of Kirovsk, Murmansk Oblast (2394 records) for the years from 
1968 to 1991. The average annual mortality rates per 100 thousand of the studied population aged from 20 to 59 years were 
calculated based on the All-Union USSR Population Census of 1979+. The resulting indicators were standardized according to 
European standards.

RESULTS: The calculation of generalized regional mortality rates adopted in official statistics does not give a realistic 
model for the mortality rate and main causes of death of the ISNPN. Mortality rates of the ISNPN significantly exceeded similar 
indicators of the nonindigenous immigrant population in all classes of diseases. The maximum contribution to mortality rates of 
the ISNPN comes from the high level of addictive alcoholization, which causes death both as a result of its direct toxic effects, 
and indirectly, by being the cause of murders, suicides and accidents. Currently, obtaining data for calculating the population 
mortality rates of ISNPN poses significant difficulties and requires specially prepared and structured statistical diagnostic 
studies.

Keywords: indigenous small-number peoples of the North; population mortality; causes of mortality; alcoholism.
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ демографических показателей Арктической 

зоны РФ свидетельствует о значительном сокращении 
численности населения (с момента распада СССР — бо-
лее чем в 2 раза). В сокращении численности пришло-
го населения главная роль принадлежит миграционным 
процессам, а коренных малочисленных народов Севе-
ра (КМНС) — преимущественно высоким показателям 
смертности [1]. По итогам Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года численность коренных малочисленных 
народов составила 316 011 человек, в сравнении с пере-
писью 2002 года отмечено увеличение на 9297 человек, 
что обеспечило рост удельного веса этих народов в общей 
численности населения Российской Федерации с 0,21% 
до 0,22%. Изменяется не только численность, но и чис-
ло национальностей. По итогам переписи 2002 года их 
насчитывалось 45, по итогам переписи 2010 года — 
43. Следует отметить, что прирост численности корен-
ных малочисленных народов произошёл за счёт только  
14 национальностей, в то время как у остальных отмече-
но снижение численности разной интенсивности. Среди 
народов последней группы следует выделить население 
Корякского округа (КО) в составе Камчатского края (до  
1 июля 2007 г. — Корякский автономный округ, КАО), где 
снижение численности составило 17,9% [2].

В органах статистики данные по медико-демогра-
фическим показателям КМНС отсутствуют с 80-х годов  
ХХ века. Все показатели рассчитываются по территориаль-
ному признаку на всё проживающее население, без учёта 
принадлежности к коренным малочисленным народам.

Смертность КМНС, во многом обусловливающая сни-
жение их численности, превышает общероссийские по-
казатели. В КО за 2002–2010 гг. отмечен рост смертности 
на 44,6% [3]. 

Следует признать, что в отмеченный выше период 
рост смертности в КО во многом может быть объяснён 
не фактическим ростом числа анализируемых событий, 
а разрушительным Олюторским землетрясением 2006 г., 
которое не сопровождалось человеческими жертвами, 
но способствовало активному переселению пришлого на-
селения из разрушенных сёл за пределы КО и, как след-
ствие, ростом показателей смертности за счёт увеличения 
доли коренного населения [4]. 

Значительное число смертей приходится на населе-
ние КМНС в активном трудоспособном возрасте, особен-
но с учётом продолжительности жизни во многих группах 
КМНС, ограниченной возрастом 45–55 лет [5]. 

Одной из острейших социальных проблем для пред-
ставителей КМНС является алкоголизм. Тенденций к сни-
жению показателей этой формы заболеваемости не на-
блюдается. Так, в Чукотском Автономном округе (ЧАО) 
из года в год растёт число лиц, стоящих на учёте с хро-
ническим алкоголизмом и алкогольными психозами. Сле-
дует признать, что число официально зарегистрированных 

случаев алкоголизма не отражает фактического распро-
странения нарушений здоровья, связанных с употребле-
нием алкоголя. Это касается как мужчин, так и женщин 
КМНС. Именно алкоголизм является ведущей причиной 
высокой смертности и низкой продолжительности жизни 
среди коренных жителей КО [6].

Число публикаций, непосредственно посвящённых 
уровню алкоголизации и связанных с ней показателей 
здоровья коренных малочисленных народов Камчатки, 
незначительно. В исследованиях И.В. Грицай [7] установ-
лено, что в середине 1980-х годов потребление алкоголя 
на душу населения в КО вдвое превышало общесоюзные 
показатели, а заболеваемость алкоголизмом у коренных 
малочисленных народов Камчатки к началу 90-х годов 
была в 10–14 раз выше, чем по РФ в целом.

Современная официальная статистика, с принятым 
методом расчёта показателей на основании общей чис-
ленности населения территории, не даёт реальных пред-
ставлений о распространённости алкоголизма у пред-
ставителей коренных народов. Значительное сходство 
в распространённости указанной социальной болезни 
прослеживается у населения КО и граничащего с ним 
ЧАО. Распространённость алкоголизма у коренных жи-
телей ЧАО в 2007–2009 гг. составляла соответственно 
4357,4; 4393,5 и 4394,9 на 100 тыс. населения [8]. В тот 
же период для всего населения ЧАО показатели офи-
циальной статистики по ежегодной диагностике впер-
вые выявленных случаев составили 557,8; 576,8 и 452,9 
на 100 тыс. населения, что не позволяет установить фак-
тический уровень первичной заболеваемости для КМНС. 
Для совокупного населения он продолжает оставаться 
достаточно высоким: например, в 2020 году указанный 
показатель для ЧАО составил 292,9 на 100 тыс. населения 
при показателе 31,1 на 100 тыс. населения в Мурманской 
области [9].

С 1997 года отменена запись о национальности в па-
спорте гражданина РФ. Департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого АО 
информирует, что «в связи с отсутствием графы «на-
циональность» в паспорте гражданина Российской Фе-
дерации учёта сведений по данным народам в органах 
системы здравоохранения, образования и статистики 
не ведётся» [6].

Цель исследования. Определение популяцион-
ных показателей смертности и установление различий 
в уровнях и причинах смертности совокупного и местного 
коренного населения Корякского округа активного тру-
доспособного возраста (20–59 лет) в сравнении с пока-
зателями смертности аналогичной возрастной категории 
пришлого населения и населения промышленного моно-
города (Кировск Мурманской области) с максимальными 
показателями смертности в высоко урбанизированном 
регионе Арктической зоны РФ, со сходными природно-
климатическими условиями и значительными различиями 
в уровне социально-экономического развития.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В процессе работы использованы данные, собранные 

авторами в 1991 году в г. Кировске и в КАО во время экс-
педиционного выезда в 1992 году и с учётом современных 
литературных данных не утратившие своей актуальности.

Объектом исследования явились сведения, полу-
ченные авторами на основании сплошной выкопировки 
из журналов регистрации свидетельств о смерти, выдан-
ных районными отделами ЗАГС в Пенжинском, Тигильском 
и Олюторском районах КО и в г. Кировске Мурманской об-
ласти (Арктическая зона РФ). Выкопировке подвергались 
данные свидетельств о смерти за 1968–1991 гг., кроме 
свидетельств лиц, не имеющих постоянной прописки 
в указанных регионах.

Общее число свидетельств, проанализированных 
при подготовке публикации, составило: в Кировске — 
2394, в КО — 3720. При выборе дизайна исследования 
было решено ограничиться возрастной группой 20–59 лет, 
включающей наиболее активное трудоспособное населе-
ние, которая при анализе была разделена на десятилетние 
возрастные промежутки: 20–29, 30–39, 40–49 и 50–59 лет.  
Использовали следующие данные, содержащиеся в сви-
детельствах о смерти: причина и дата смерти, пол, на-
циональность, место рождения, возраст.

Сведения о смертности населения были сгруппирова-
ны по 4 основным группам в соответствии с Международ-
ной классификацией болезней 9 пересмотра 1975 года.

 • 1 — болезни сердца и сосудов (класс VII);
 • 2 — новообразования (класс II);
 • 3 — травмы и отравления, без алкогольных инток-

сикаций (класс XVII);
 • 4 — алкогольные интоксикации (класс XVII).

К пятой группе были отнесены прочие причины: болез-
ни органов дыхания, пищеварения, желёз внутренней се-
креции, мочеполовой системы, инфекции (включая тубер-
кулёз), инвазии. В неё включены также записи о причинах 
смерти неопределённого характера (признан умершим 

по постановлению суда; причина смерти не установлена; 
последний раз наблюдался в ситуации, представляющей 
угрозу жизни и т.п.).

Полученные сведения по каждому случаю смерти 
переносились на отдельный бумажный носитель. Перво-
начальная обработка данных, их группировка, построение 
сводных таблиц осуществлялись в 1992 году авторами 
статьи вручную в связи с отсутствием компьютеров. Коды 
нозологических форм не учитывались при сборе данных, 
как и в большинстве медицинских документов того пе-
риода. При подготовке статьи с применением программы 
Excel проверяли правильность подсчёта суммарных абсо-
лютных показателей случаев смерти в каждой популяции, 
по каждому классу болезней, по ряду нозологических 
форм (ошибок не выявлено), определяли суммарные аб-
солютные показатели в выбранных возрастных группах. 
Показатели смертности на 100 000 населения определя-
ли в пересчёте на один год. С этой целью использовали 
демографические сведения, характеризующие естествен-
ное движение населения. Сведения о численности взяты 
из данных Всесоюзных переписей населения за 1970, 1979 
и 1989 годы. Расчёт среднегодовых показателей смертности 
за 1968–1991 гг. вёлся по численности и половозрастному 
распределению населения медианного 1979 года, которые 
были близки к среднеарифметическому значению данных 
показателей за 1970 и 1989 годы (табл. 1). Для устранения 
различий в половозрастном распределении полученные 
показатели смертности были стандартизованы с приме-
нением Европейского стандарта 1978 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В структуре общей смертности изучаемых популяций 

обращают на себя внимание различия в доле отдельных 
причин у населения г. Кировска (с наиболее высокими 
показателями смертности среди промышленных моного-
родов Мурманской области) и населения, проживавшего 
в КО (табл. 2). На долю смертности от неестест венных 

Таблица 1. Численность населения в годы Всесоюзных переписей населения
Table 1. Population at the years of the All-Union population censuses

Группы населения
Population group

Годы | Years

1970,  
абс. число 

total numbers 

1979,  
абс. число

total numbers

1970 + 1989 1989,  
абс. число

total numbers
Сред. ариф (СА)

Mean
% СА от 1979 

Mean

Кировск | Kirovsk 38 143 41 329 40 886 98,9 43 629

Корякский округ всего 
Total population of Koryak Okrug

22 631 26 098 25 514 97,8 28 396

Пришлое население Корякского округа 
Immigrant population of Koryk Оkrug

15 596 18 477 17 830 96,5 20 064

Коренное население Корякского округа
Indigenous small-number peoples  
of Koryk Оkrug

7035 7621 7683 100,1 8332
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причин, официально именуемых «несчастные случаи и не-
благоприятные реакции», в общей структуре смертности 
совокупного населения КО приходится 54,4% (14,0% — 
алкогольные отравления, 40,4% — другие причины, 
относящие к этому классу). Среди КМНС доля смертей 
от неестественных причин составила 55,9% (18,8 и 37,1% 
соответственно); у пришлого населения доля указанных 
причин составила 53,5% (10,4 и 43,1%); в г. Кировске — 
38,8% (8,9 и 29,9%). В структуре смертности мужской части 
исследуемых популяций доля смертности от неестествен-
ных причин несколько выше: у мужчин совокупного на-
селения КО — 58,2%, у КМНС — 60,0%, у пришлого насе-
ления — 57,2%, у мужчин г. Кировска на неё приходится 
43,8%. Имеются статистически значимые различия в доле 
смертности от неестественных причин и среди женщин 
исследуемых групп: совокупное население КО — 45,0%, 
КМНС — 49,4%, пришлое население — 38,3% и г. Ки-
ровск — 26,9% (табл. 3–6).

При анализе показателей смертности от отдельных 
причин, рассчитанных на 100 тыс. населения в возрастном 
промежутке 20–59 лет, среди лиц коренных националь-
ностей КО травмы и отравления являются лидирующей 
причиной смертности как у мужчин, так и у женщин в воз-
растных подгруппах 20–29 и 50–59 лет при значительном 
нарастании смертности от острых алкогольных отрав-
лений: от 90,9 в возрастной группе 20–29 лет до 1232,4 
в возрасте 50–59 лет у мужчин и 620,7 — у женщин. 

У мужчин г. Кировска в возрасте 50–59 лет основная 
причина смертности — сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ), второе место занимают онкологические забо-
левания, оттесняя травмы и отравления на третье место. 
Среди женщин в возрасте 40–49 лет основная причина 
смерти — злокачественные новообразования, в возрасте 
50–59 лет — ССЗ. 

При сравнении с населением г. Кировска у жителей 
КО установлены также высокие показатели смертности 

Таблица 2. Структура смертности изучаемых популяций в возрасте 20–59 лет, %
Table 2. Structure of mortality in the studied populations aged 20–59 years, %

Группы населения
Population group

Основные причины смерти | Main causes of death

Сердечно-
сосудистые 
заболевания

Cardio-
vascular 
diseases

Злокаче-
ственные 

новообразо-
вания 

Malignant 
neoplasms

Травмы,  
отравления

Injury,
poisoning

Алкоголь
Alcohol

Прочие
Others

Сумма,  
абс. число/%

Total numbers/%

Мужчины | Men

Весь Корякский округ
Total population of Koryk Оkrug

20,6 9,1 45,5 12,7 12,1 2663/100

Коренное население Корякского округа 
Indigenous population of Koryk Оkrug

13,8 10,2 42,0 18,0 16,0 982/100

Пришлое население Корякского округа
Immigrant population of Koryk Оkrug

24,6 8,6 47,6 9,6 9,6 1681/100

Кировск | Kirovsk 28,2 16,2 34,3 9,5 11,8 1692/100

Женщины | Women

Весь Корякский округ
Total population of Koryk Оkrug

24,2 11,8 27,7 17,3 19,0 1057/100

Коренное население Корякского округа
Indigenous population of Koryk Оkrug

18,9 9,9 29,5 19,9 21,8 644/100

Пришлое население Корякского округа
Immigrant population of Koryk Оkrug

32,4 14,8 24,9 13,4 14,5 413/100

Кировск | Kirovsk 29,5 27,1 19,2 7,7 16,5 702/100

Оба пола | Both gender

Весь Корякский округ
Total population of Koryk Оkrug

21,7 9,9 40,4 14,0 14,0 3720/100

Коренное население Корякского округа 
Indigenous population of Koryk Оkrug

15,9 10,0 37,1 18,8 18,2 1626/100

Пришлое население Корякского округа
Immigrant population of Koryk Оkrug

26,2 9,7 43,1 10,4 10,6 2094/100

Кировск | Kirovsk 28,9 19,4 29,9 8,9 13,2 2394/100
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Таблица 7. Различия стандартизованных показателей смертности изучаемых популяций в возрасте 20–59 лет, %
Table 7. Differences in standardized mortality rates of the studied populations aged 20–59 years, %

Население 
Population

Стандартизованные показатели смертности | Standardized death rates

Сердечно-сосудистые  
заболевания

Cardio-vascular diseases

Злокачественные 
новообразования 

Malignant neoplasms

Травмы,  
отравления

Injury,
poisoning

Алкоголь
Alcohol

Прочие
Others

Сумма
Sum

Мужчины | Men

Кировск | Kirovsk 322,5 187,4 237,9 87,2 118,1 953,0

КО все | Total of KO 483,0 231,9 670,3 245,1 258,1 1859,3

КО КМНС | KO ISPN 765,2 631,7 1410,8 637,6 832,4 4555,6

КО пришлые | KO immigrants 429,3 157,1 491,3 129,2 155,6 1364,3

*КМНС > КО все (разы)* 
ISPN > total of KO (times)

1,6 2,7 2,1 2,6 3,2 2,4

**КМНС > КО пришлые** 
ISPN > KO immigrants

1,8 4,0 2,9 4,9 5,3 3,3

***КМНС > Кировск
*** ISPN > Kirovsk

2,4 3,4 5,9 7,3 7,0 4,8

Женщины | Women

Кировск |,Kirovsk 103,9 93,0 47,3 23,1 49,5 314,8

КО все | Total of KO 235,3 114,4 188,6 137,1 150,4 825,8

КО КМНС | KO ISPN 499,6 280,2 619,2 513,9 520,0 2388,8

КО пришлые | KO immigrants 170,3  65,4 79,6 56,2 57,8 429,5

*КМНС > КО все (разы)* 
ISPN > total of KO (times)

2,1 2,4 3,3 3,7 3,5 2,9

**КМНС > КО пришлые** 
ISPN > KO immigrants

2,9 4,3 7,8 9,1 9,0 5,6

***КМНС > Кировск
*** ISPN > Kirovsk

4,8 3,0 13,1 22,2 10,5 7,6

Оба пола | Both genders

Кировск |Kirovsk 173,9 130,0 83,9 50,6 78,1 786,8

КО все | Total of KO 357,6 171,8 417,7 190,9 202,9 1340,9

КО КМНС | KO ISPN 609,3 425,4 971,6 563,9 648,5 3310,9

КО пришлые | KO immigrants 303,1  111,8 295,4  94,5  107,5 912,3

*КМНС > КО все (разы)* 
ISPN > total of KO (times)

1,7 2,5 2,3 3,0 3,2 2,5

**КМНС > КО пришлые** 
ISPN > KO immigrants

2,0 3,8 3,3 6,0 6,0 3,6

**КМНС > Кировск (разы)
*** ISPN > Kirovsk

3,5 3,3 11,1 8,3 8,3 4,2

* степень различия уровня смертности КМНС и всего населения КО; ** КМНС и пришлого населения; *** КМНС и населения  
г. Кировска. Здесь: КМНС — коренные малочисленные народы Севера; КО — Корякский округ.
* degree of difference between the mortality rate of ISPN and the entire population of KO; ** ISPN and immigrants; *** ISPN and 
population of Kirovsk. Here: ISPN — indigenous small-number peoples of the North; KO — Koryak Okrug.

у женщин — 28,9; 6,6 и 0,9 соответственно на 100 тыс. 
населения.

Обращает на себя внимание соотношение смертности 
от ССЗ между мужчинами и женщинами КМНС: смерт-
ность среди женщин всего в 1,2 раза ниже, чем среди 

от ССЗ, особенно у представителей КМНС, с преобла-
дание острых форм: число случаев инфаркта миокар-
да у представителей КМНС и у пришлого населения КО 
среди обоих полов значительно выше, чем у жителей 
г. Кировска: у мужчин — 56,6; 38,8 и 5,3 соответственно; 
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мужчин, в то время как в других популяциях она ниже 
в 2,2 (пришлое население) и 3 раза (г. Кировск).

Смертность от травм и отравлений в КО значительно 
превосходит таковую в г. Кировске. Различия касаются 
не только суммарных показателей смертности на 100 000 
населения, но и структуры смертности от неестественных 
причин.

Необходимо отметить крайне высокий уровень смерт-
ности от причин, определяемых экстремальными при-
родно-климатическими условиями региона. Самый высо-
кий уровень смертности среди мужчин и женщин КМНС 
и мужчин пришлого населения КО регистрируется от уто-
плений и переохлаждений организма. Смертность от уто-
плений в КО среди мужчин — представителей КМНС 
в 19,5 раза, а пришлых мужчин — в 5,6 раза выше, чем 
у мужчин, проживавших в Кировске. Смертность от этой 
причины у женщин КМНС превосходит аналогичные по-
казатели пришлых женщин и жительниц г. Кировска со-
ответственно в 13,9 и в 48,3 раза. 

Смертей от переохлаждения организма у женщин, 
проживавших в Кировске, не регистрировалось за весь 
период наблюдения, у пришлых женщин смертность 
от этой причины в 14,7 раза ниже, чем у женщин КМНС 
(9,3 и 136,9 соответственно на 100 тыс. населения).

Среди коренного населения отмечается высокая 
смертность от асфиксий в результате повешения: у муж-
чин показатель составил 205,0 против 59,0 у пришлых 
и 54,6 — у жителей г. Кировска; у женщин — 61,9; 8,5 
и 9,6 соответственно на 100 тыс. населения. В качестве 
причин смертности от других видов механической асфик-
сии у представителей КМНС более 50% составляют асфик-
сии в результате аспирации рвотных масс, являющейся 
в основном следствием острых алкогольных отравлений. 
Показатели смертности от этой причины у лиц коренных 
национальностей для обоих полов составляют 88,6; у при-
шлого населения — 20,6; у кировчан — 6,5 на 100 тыс. 
населения.

Достаточно частой причиной смерти являются ране-
ния холодным и огнестрельным оружием. Показатель 
смертности на 100 тыс. населения у мужчин — пред-
ставителей КМНС составил 181,1; у пришлых мужчин — 
в 2,2 раза ниже (81,7), у кировчан — в 6,5 раза ниже 
(27,9).

ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что смертность от травм и отравлений 

(исключая острые алкогольные отравления) у местного 
коренного населения значительно превосходит смерт-
ность от всех остальных причин, а вместе со смертно-
стью от алкогольных отравлений составляет и у муж-
чин, и у женщин почти половину общего показателя 
смертности на 100 тыс. населения в возрастной группе 
20–59 лет. Смертность мужчин КМНС от указанных при-
чин в 3,3 раза выше аналогичного показателя пришлого 

населения и в 6,3 раза выше показателя для населения 
г. Кировска. 

Ещё выше эта диспропорция в популяциях женщин. 
У пришлого населения стандартизованный показатель 
смертности от неестественных причин в 8,3 раза, а у жи-
тельниц г. Кировска — в 16,1 раза ниже, чем у представи-
тельниц КМНС. Различия стандартизованных показателей 
смертности на 100 тыс. населения всех изучаемых попу-
ляций представлены в табл. 7. Приведённые в таблице 
показатели смертности, отнесённые к отдельным группам 
населения, прежде всего демонстрируют, насколько по-
казатели смертности совокупного населения КО, исполь-
зуемые в официальной статистике, ниже изолированных 
показателей смертности для КМНС. Эти различия проявля-
ются как для всего населения, так и для мужчин и женщин, 
причём у женщин они более значимы по всем группам при-
чин смертности, кроме злокачественных новообразований. 
По сумме причин показатели смертности совокупного на-
селения КО ниже показателей КМНС в 2,5 раза, для муж-
чин — в 2,4 раза, для женщин — в 2,9 раза. 

Более значимы отличия стандартизованных по-
казателей смертности КМНС и пришлого населения 
КО как по сумме, так и по отдельным классам причин. 
По сумме причин для женщин это отличие составило  
5,6 раза, для мужчин — 3,3 раза; по травмам и отравле-
ниям — 7,8 и 2,9 раза; по алкогольным отравлениям — 
9,1 и 6,0 раза соответственно.

Отличия показателей смертности КМНС и населения 
г. Кировска ещё значительнее. По сумме причин для жен-
щин они составляют 7,6 раза, для мужчин — 4,8 раза; 
по травмам и отравлениям — 13,1 и 5,9 раза; по алко-
гольным отравлениям — 22,2 и 7,3 раза соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные официальной статистики смертности, рас-

считываемые по территориальному признаку, зависят 
от доли компактно проживающих на территории корен-
ных малочисленных народов Севера, но не дают полного 
представления о фактическом и высоком уровне смерт-
ности у коренного населения округа. 

Алкоголизм и связанные с ним многочисленные 
смерти представляют важнейшую социальную проблему 
не только в Корякском округе, но и в большинстве се-
верных территорий в местах компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов Севера. Более половины 
смертей у наиболее трудоспособной и репродуктивно ак-
тивной части населения напрямую или косвенно связаны 
с этой проблемой. 

Проведение аналогичных исследований в настоящее 
время крайне затруднено. Отсутствие записи о нацио-
нальности в паспорте гражданина РФ соответственно 
обусловливает её отсутствие в свидетельстве о смерти. 
Кроме того, на основании Закона № 152-Ф «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 г. доступ к регистрационным 
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записям органов ЗАГС требует многочисленных перего-
воров и согласований, тем самым лишая исследователей 
важного информационного инструмента, позволяющего 
наиболее точно определять болевые точки и динамику 
медико-демографических процессов коренных мало-
численных народов Севера и искать пути их коррекции.
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Субъективное благополучие, здоровье и связанное 
с ним качество жизни подростков-ненцев, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе
М.П. Дьякович1,2

1 Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований, Ангарск, Российская Федерация;
2 Ангарский государственный технический университет, Ангарск, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Введение. В связи с дальнейшим развитием Арктики актуальными являются вопросы субъективного благопо-
лучия, связанного со здоровьем качества жизни и самооценки здоровья молодёжью, представителями коренного на-
селения циркумполярных территорий нашей страны.

Цель: оценить субъективное социальное благополучие, связанное со здоровьем качество жизни и риски наруше-
ний здоровья подростков — представителей коренного населения Ямало-Ненецкого национального округа (ЯНАО).

Материал и методы. Измеряли субъективное социальное благополучие подростков-ненцев 14–17 лет (n=51), об-
учающихся в школе-интернате Ямальского района. Группа сравнения (n=18) состояла из лиц преимущественно рус-
ской национальности, обучающихся в этой же школе. Использовали опросник PedsQL 4.0 Generic Core Scales по схеме 
self-report для измерения связанного со здоровьем качества жизни; методику измерения субъективного социального 
благополучия (индекс ССБ) R.A. Cummins с добавлением блока вопросов, касающихся удовлетворённости ситуацией 
на уровне региона; методику количественной оценки рисков основных общепатологических синдромов для самооцен-
ки состояния здоровья. 

Результаты. Статистически значимых этнических и гендерных различий в отношении составляющих субъектив-
ного социального благополучия у ненецких и русских подростков не выявлено. Связанное со здоровьем качество 
жизни подростков вне зависимости от этнической и половой принадлежности характеризуется высокими показате-
лями физического и социального функционирования. Показатели связанного со здоровьем качества жизни лиц обоих 
полов не имели значимых различий в зависимости от этнического признака. По результатам самооценки у ненецких 
подростков (в отличие от русских) преобладают лица с минимальным уровнем риска нарушений здоровья. У ненцев 
установлены гендерные отличия в величинах рисков артериальной гипертензии, функциональных нарушений печени 
и пограничных психических расстройств, более высоких у девушек, чем у юношей. Более трети позитивно настроенных 
ненецких подростков имеют высокий риск нарушений здоровья, что усложнит им в дальнейшем реализацию устрем-
лений в жизненных сферах и сохранение хорошего социального самочувствия без принятия превентивных оздорови-
тельных мер.

Заключение. У подростков — представителей коренного населения ЯНАО — такие параметры социального само-
чувствия, как субъективное благополучие и связанное со здоровьем качество жизни, находятся на высоком уровне, 
а самооценка здоровья — на среднем.

Ключевые слова: Арктический Ямал; подростки; ненцы; персональное благополучие; национальное благополучие;  
региональное благополучие; субъективное благополучие;  социальное благополучие; связанное со здоровьем 
качество жизни; риски основных общепатологических синдромов.
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Subjective wellbeing, health, and health-related 
quality of life of Nenets adolescents living  
in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Considering further development of the Arctic, the issues of subjective wellbeing, health-related quality 
of life, and self-assessment of the health of indigenous youth of the circumpolar territories of our country need attention.

AIM: To assess the subjective wellbeing, health-related quality of life, and the risk of health disorders among adolescents 
in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug — representatives of the indigenous population.

MATERIAL AND METHODS: The subjective social wellbeing of Nenets adolescents aged from 14 to 17 years (n=51) and 
studying at a boarding school in the Yamal District was measured. The comparison group (n=18) consisted mainly of Russian 
adolescents studying in the same country. The PedsQL 4.0 Generic Core Scales Life self-report questionnaire was used to 
measure health-related quality. The methodology for measuring subjective attitude involved calculating the PRS index of 
Cummins with the addition of a block of questions corresponding to satisfaction corresponding to the level of the region; a 
method for quantitative risk assessment of general pathological syndromes for assessing the state of health. 

RESULTS: There were no statistically significant ethnic and gender differences in the SWB components among Nenets and 
Russian adolescents. The health-related quality of life of adolescents, regardless of ethnicity and gender, was characterized by 
high rates of physical and social functioning. Results of self-assessment indicated that Nenets adolescents, unlike Russians 
ones, were dominated by individuals with a minimal risk of health disorders. Among the Nenets, the values of the risk of 
arterial hypertension, functional disorders of the liver, and borderline mental disorders were higher in girls than in boys. More 
than a third of positive-minded Nenets teenagers had a high risk of health problems. This is likely to complicate the realization 
of aspirations in various areas of life and the preservation of good social wellbeing in the future unless preventive health 
measures are taken.

CONCLUSION: Parameters of social wellbeing of indigenous adolescents, such as subjective wellbeing, and health-related 
quality of life, are at a high level, and self-assessment of health is at an average level.

Keywords: Arctic Yamal; adolescents; Nenets; personal wellbeing; national wellbeing; regional wellbeing; social wellbeing; 
health-related quality of life; risks of major general pathological syndromes.

To cite this article: 
Dyakovich MP. Subjective wellbeing, health, and health-related quality of life of Nenets adolescents living in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. 
Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2022;29(9):631–641. DOI: https://doi.org/10.17816/humeco107427 

Received: 11.05.2022 Accepted: 30.08.2022 Published online: 20.09.2022

https://doi.org/10.17816/humeco107427


DOI:  https://doi.org/10.17816/humeco107427

633
Экология человекаТ. 29, № 9, 2022ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Более 50% коренных малочисленных народов (КМН) 

России проживают на Арктической территории РФ, самые 
многочисленные из них — ненцы (44 тыс.) [1]. В развитии 
макрорегиона большую роль играет Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ (ЯНАО), где только на территории Ямаль-
ского района, расположенного в северной части округа, 
с населением 16,6 тыс. человек (из них 70% — ненцы), от-
крыто 26 месторождений углеводородного сырья. В пер-
спективе Ямал станет одним из трёх основных центров 
российской добычи газа с потенциально возможной еже-
годной производительностью 310–360 млрд. кубических 
метров [2]. Освоение месторождений приводит к устой-
чивому росту промышленного производства, развитию со-
циальной инфраструктуры, повышению уровня жизни на-
селения, но неблагоприятно сказывается на социальном 
благополучии и качестве жизни КМН. К неблагоприятным 
социально-экономическим факторам относятся увеличе-
ние уровня безработицы, которое приводит к падению 
доходов, росту доли малоимущего населения, маргина-
лизации части сельского населения КМН; сокращение 
возможностей для традиционного природопользования 
в результате климатических изменений и промышленного 
освоения территорий проживания КМН; консервация низ-
кого уровня профессионального образования, обусловли-
вающего неконкурентоспособность на рынке труда [3]. 

Подобная ситуация характерна и для вновь осваи-
ваемых циркумполярных территорий зарубежных стран. 
Так, неравный доступ к здравоохранению, образованию, 
благоустроенному жилью, различия в системе ценностей 
пришлой и коренной молодёжи циркумполярной Канады 
обусловливают у КМН более низкие показатели психиче-
ского здоровья [4].

Освоение ресурсов ЯНАО сопровождалось массовым 
притоком людских ресурсов, преимущественно молодо-
го фертильного возраста, что привело к быстрому росту 
доли детского и подросткового населения до 21% (в це-
лом по России — 16%) [5]. В связи с неблагоприятными 
климатическими условиями и высокими экологическими 
рисками [6] для населения региона характерна высокая 
заболеваемость. Её показатели превышают среднероссий-
ские более чем в 2 раза по болезням крови, кроветворных 
органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный 
механизм (в 2,2 раза); в 1,9 раза — по болезням органов 
пищеварения; в 1,8 раза — по болезням органов дыхания 
и мочеполовой системы [3]. Темп прироста общей забо-
леваемости с 2003 по 2013 гг. среди подростков составил 
3,5%, превышая таковой у взрослых. За 2017–2018 гг. от-
мечен рост подростковой заболеваемости на 30% [7, 8]. 

В настоящее время мало сведений о связанном со здо-
ровьем качестве жизни (СЗКЖ) коренного и пришлого на-
селения Севера. До сих пор существуют пробелы в знани-
ях о соматическом здоровье КМН в циркумполярной зоне 
России, такая же ситуация складывается в Финляндии 

и Швеции [9]. Самооценка здоровья широко использует-
ся при изучении состояния здоровья как предиктор более 
поздней смертности, заболеваемости и посещаемости ме-
дицинских служб, в то же время малоизученными остают-
ся уровни риска нарушений здоровья и связанного со ним 
качества жизни КМН на основе самооценки. Практически 
нет данных об изучении субъективного социального бла-
гополучия (ССБ) КМН, особенно молодёжи, что является 
важным для обеспечения устойчивого развития Арктиче-
ской территории.

Цель работы. Оценить субъективное социальное бла-
гополучие, связанное со здоровьем качество жизни и ри-
ски нарушений здоровья подростков — представителей 
коренного населения ЯНАО.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектами проспективного поперечного описатель-

ного исследования явились подростки-ненцы (n=51) 
14–17 лет (26 юношей и 25 девушек), обучающиеся 
и проживаю щие в одном из самых крупных в России 
общеобразовательных учреждений интернатного типа 
в селе Яр-Сале — районном центре Ямальского района 
ЯНАО. В школе обучаются более 1600 детей и подростков, 
74,2% из которых — ненцы, причем 50,5% из них — дети 
тундровиков. Группа сравнения (n=18) состояла из лиц  
(9 юношей и 9 девушек) преимущественно русской на-
циональности, обучающихся в этой же школе и прожи-
вающих в посёлке. 

В качестве методического инструментария использо-
вали опросник PedsQL 4.0 Generic Core Scales по схеме 
self-report [10] для измерения связанного со здоровьем 
качества жизни; методику измерения субъективного со-
циального благополучия (индекс ССБ) R.A. Cummins [11] 
с добавлением блока вопросов, касающихся удовлетво-
рённости ситуацией на уровне региона; методику количе-
ственной оценки рисков основных общепатологических 
синдромов (РООС) [12] для самооценки состояния здо-
ровья. Исследование не ущемляло права и не подвер-
гало опасности благополучие субъектов в соответствии 
с требованиями биомедицинской этики, утверждёнными 
Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ас-
социации (2013). Информированное согласие получено 
от всех исследуемых в возрасте свыше 15 лет и от ро-
дителей подростков, не достигших 15-летнего возраста, 
согласно Федеральному закону «Основы законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 
(2011). Применялся метод самозаполнения регистрацион-
ных листов методик без ограничения времени. 

Были рассчитаны общие баллы по опроснику PedsQL, 
показатели физического здоровья, психосоциального здо-
ровья, эмоционального функционирования, социального 
функционирования и функционирования в школе. Общее 
количество баллов для всех компонент рассчитывается 
по 100-балльной шкале после процедуры шкалирования: 
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чем выше итоговая величина, тем лучше СЗКЖ. Низким 
считали уровень до 50 баллов, средним — 50–79 баллов, 
высоким — 80–100 баллов.

При оценке ССБ выделяли индексы персонального, 
национального, регионального (на уровне поселения) бла-
гополучия, а также оценивали удовлетворённость жизнью 
в целом, в России, в посёлке (аффективный компонент). 
Индекс персонального благополучия включал оценку 
уровня жизни, здоровья, достижений, взаимоотношений 
с близкими, безопасности, отношений с соседями, уверен-
ности в будущем и жизни в целом. Индекс национального 
благополучия включал оценку экономической ситуации, 
состояния природной среды, обстановки в обществе, де-
ятельности правительства, состояния бизнеса, националь-
ной безопасности и жизни в России в целом. Аналогично 
индексу национального благополучия оценивали индекс 
регионального благополучия. Индексы представляли собой 
когнитивные компоненты ССБ. Низким считали уровень 1–4 
балла, средним — 5–7 баллов, высоким — 8–10 баллов.

Норвежские исследователи показали, что самооцен-
ка здоровья в подростковом возрасте оставалась неиз-
менной в 59% случаев в течение четырёхлетнего периода 
наблюдения [13], таким образом, использование этого 
метода при изучении социального самочувствия было це-
лесообразным. На основании самооценки рассчитывали 
риски артериальной гипертензии, ишемической болезни 
сердца, нарушений функционального состояния органов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), печени, органов 
дыхания, мочевыделительной системы, эндокринных на-
рушений, аллергических расстройств, неврологического 
синдрома, угрозы пограничных психических расстройств 
(ППР) и алкогольной зависимости. Величины РООС ва-
рьируют от 0 до 1. Выявляли лиц, у которых риск того 
или иного патологического синдрома превышает 0,95 
(высокий) или находится в интервале 0,75–0,95 (сред-
ний), и тех, у которых риск по всем синдромам менее 0,75 
(минимальный), также выявляли ведущие общепатологи-
ческие синдромы. Расчеты РООС проводили с помощью 
авторского программного средства [14].

Математико-статистическую обработку данных 
выполняли с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 8.0. Для оценки различий между двумя неза-
висимыми выборками использовали U-тест Манна–Уитни. 
Результаты представлены в виде среднего и стандартной 
ошибки среднего с указанием доверительного интервала 
(ДИ). Проверку гипотезы о равенстве долей осуществляли 
с помощью z-статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе изучения обобщённых эмоционально-оценоч-

ных реакций на социальные и личностные изменения 
установлено, что индексы ССБ ненецких подростков в це-
лом — средние и высокие (табл. 1); не были установлены 

Таблица 1. Индексы субъективного социального благополучия респондентов из групп контроля и сравнения, баллов 
Table 1. Indices of subjective social wellbeing of respondents, points

Показатели
Indicators

Респонденты | Respondents

Юноши | Young men Девушки | Girls

(n=26)
(n=9)

(n=25) 
(n=9)

Удовлетворённость жизнью: | Satisfaction life:

собственной | own 7,9±0,4; ДИ: 7,1–8,7
8,3±0,5; ДИ: 7,1–9,6

8,0±0,4; ДИ: 7,2–8,9
7,1±0,9; ДИ: 4,7–9,2

в России | in Russia 8,7±0,4; ДИ: 8,0–9,5
9,3±0,9; ДИ: 7,2–11,5+

8,6±0,4; ДИ: 7,8–9,4*
5,7±1,1; ДИ: 3,0–8,0+

в посёлке Яр-Сале | in the village of Yar-Sale 8,0±0,4; ДИ: 7,2–8,9
8,2±0,7; ДИ: 6,6–9,5

8,2±0,4; ДИ: 7,2–9,2
6,7±1,1; ДИ: 4,2–8,8

Индекс благополучия: | Wellbeing Index:

персонального | personal 7,7±0,3; ДИ: 7,0–8,3
7,3±0,5; ДИ: 6,0–8,5

7,7±0,4; ДИ: 7,0–8,5
7,1±0,7; ДИ: 5,5–8,5

национального | national 6,9±0,3; ДИ: 6,2–7,5
7,0±0,5; ДИ: 5,9–8,1

7,0±0,3; ДИ: 6,3–7,6
5,8±0,7; ДИ: 4,1–7,3

регионального | regional 7,7±0,3; ДИ: 7,0–8,3
7,3±0,5; ДИ: 6,1–8,5

7,8±0,4; ДИ: 7,0–8,5
7,1±0,7; ДИ: 5,5–8,5

Примечания: над чертой — показатели ненцев; под чертой — показатели лиц группы сравнения; * различия значений показателей 
ненцев и группы сравнения статистически значимы; + различия значений показателей по полу статистически значимы, p <0,05.
Notes: above the line — indicators of the Nenets; under the line — indicators of persons in the comparison group; * differences in 
the values of indicators of the Nenets and the comparison group are statistically significant; + differences in the values   of indicators by 
gender are statistically significant, p <0.05.
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лица, имеющие низкие уровни ССБ. Средний уровень ССБ 
находится в группе ненецких юношей в диапазоне 6,85–
8,73 балла, в группе ненецких девушек — 6,95–8,60 бал-
ла. Минимальные оценки отмечены в отношении индекса 
национального благополучия, максимальные — в отно-
шении удовлетворённости жизнью в России. Последний 
показатель у ненецких девушек статистически значимо 
превышает таковой у русских (p=0,019). Статистически 
значимых гендерных различий в отношении составляю-
щих ССБ у ненцев не выявлено.

В группе сравнения у юношей диапазон составил 6,98–
9,33 балла, у девушек — 5,67–7,11 балла. Максимальные 
оценки у юношей были в отношении удовлетворённости 
жизнью в России, минимальные — при оценке индекса 
национального благополучия; у девушек — максималь-
ные в отношении удовлетворённости собственной жизнью 
и минимальные — в отношении удовлетворённости жиз-
нью в России, по этому показателю девушки давали более 
низкие оценки, чем юноши (p=0,041).

Вне зависимости от этнической и половой принад-
лежности СЗКЖ подростков характеризуется высокими 
показателями физического и социального функциони-
рования (табл. 2). Показатели СЗКЖ лиц обоих полов 
не имели статистически значимых различий в зависимо-
сти от этнического признака. Гендерные различия в по-
казателях СЗКЖ у ненецких подростков были выявлены 
как в целом: 83,3±2,6 (ДИ: 77,9–88,7) против 76,9±1,9 
(ДИ: 72,9–81,0) балла, р=0,022, у юношей и девушек 

соответственно; так и по физическому компоненту: 
87,6±3,0 (ДИ: 81,4–93,8) против 80,8±1,9 (ДИ: 76,6–84,9) 
балла, р=0,006, у юношей и девушек соответственно; 
а также по физическому: 87,6±3,0 (ДИ: 81,4–93,8) против 
80,7±1,9 (ДИ: 76,6–84,9) балла, р=0,003, у юношей и де-
вушек соответственно — и эмоциональному функциони-
рованию: 77,3±3,6 (ДИ: 69,7–84,9) против 70,0±2,8 (ДИ: 
64,1–75,9) балла, р=0,032, у юношей и девушек соот-
ветственно. У русских подростков такие различия были 
установлены только по шкале эмоционального функ-
ционирования: 82,8±4,0 (ДИ: 73,5–92,0) против 61,7±6,5 
(ДИ: 46,7–74,9) балла, р=0,013, у юношей и девушек со-
ответственно — и психологической компоненте СЗКЖ: 
83,7±3,1 (ДИ: 6,6–90,8) против 65,4±7,6 (ДИ: 47,9–80,8) 
балла, р=0,033, у юношей и девушек соответственно. 
Во всех случаях упомянутые показатели СЗКЖ юношей 
были выше. 

Доля ненецких юношей с низким уровнем РООС 
(76,9±8,4%) статистически значимо превышала долю лиц 
с высоким и средним уровнем (23,1±8,4%), р=0,001. У де-
вушек наблюдалась обратная картина (64,0±9,8% против 
36,0±9,8%; р=0,047). При этом лица с низким уровнем РООС 
наиболее часто встречались среди юношей (p=0,003). 
В группе сравнения доля юношей с низким уровнем 
РООС (44,4±16,5%) не отличалась статистически значимо 
от доли лиц с высоким и средним уровнем (55,6±16,5%), 
а у девушек это различие было статистически значимым 
(22,2±13,9% против 77,8±13,9%; р=0,018).

Таблица 2. Показатели связанного со здоровьем качества жизни респондентов, баллы 
Table 2. Indicators of health-related quality of life of respondents, points

Шкалы | Scales

Респонденты | Respondents

Юноши | Young men Девушки | Girls

(n=26)
(n=9)

(n=25)
(n=9)

Физическое функционирование | Physical functioning 87,6±3,0; ДИ: 81,4–93,8+

85,8±3,1; ДИ: 78,6–92,9
80,7±1,9; ДИ: 76,6–84,9+

88,2±3,4; ДИ: 80,3–95,2

Эмоциональное функционирование | Emotional functioning 77,3±3,6; ДИ: 69,7–84,9+

82,8±4,0; ДИ: 73,5–92,0+
70,0±2,8; ДИ: 64,1–75,9+

61,7±6,5; ДИ: 46,7–74,9+

Социальное функционирование | Social functioning 88,1±2,6; ДИ: 82,8–93,4
89,4±2,8; ДИ: 82,9–95,9

86,0±3,0; ДИ: 79,8–92,2
74,4±10,8; ДИ: 49,6–96,4

Жизнь в школе: | School life: 77,5±3,1; ДИ: 71,0–83,9
78,9±3,6; ДИ: 70,6–87,2

68,8±3,4; ДИ: 61,7–75,9
60,0±8,6; ДИ: 40,0–77,6

психологический компонент
psychological component

80,9±2,6; ДИ: 75,4–86,5
83,7±3,1; ДИ: 6,6–90,8+

74,9±2,5; ДИ: 69,8–80,1
65,4±7,6; ДИ: 47,9–80,8+

физический компонент
physical component

87,6±3,0; ДИ: 81,4–93,8+

85,8±3,1; ДИ: 78,7–92,9
80,8±1,9; ДИ: 76,6–84,9+

88,2±3,4; ДИ: 80,3–95,2

качество жизни общее
overall quality of life

83,3±2,6; ДИ: 77,9–88,7+

84,8±2,4; ДИ: 78,9–89,9
76,9±1,9; ДИ: 72,9–81,0+

73,3±5,7; ДИ: 60,2–84,9

Примечания: над чертой — показатели ненцев; под чертой — показатели лиц группы сравнения; + различия значений показате-
лей по полу статистически значимы, p <0,05.
Notes: above the line — indicators of the Nenets; under the line — indicators of persons in the comparison group; + differences in the 
values of indicators by gender are statistically significant, p <0.05.
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У ненецких подростков установлены гендерные раз-
личия в величинах уровней рисков артериальной гипер-
тензии (p=0,001), функциональных нарушений печени 
(p=0,04), неврологических нарушений (p=0,002), ППР 
(p=0,006) и алкогольной зависимости (p=0,031), более вы-
соких у девушек, чем у юношей. Ситуация с риском ал-
когольной зависимости была обратная (табл. 3). Русские 
девушки отличались от юношей более высокими уровня-
ми риска функциональных нарушений ЖКТ и ППР: 0,62 
(ДИ: 0,37–0,83) против 0,36 (ДИ: 0,17–0,55); p=0,021 и 0,89 
(ДИ: 0,78–1,0) против 0,49±0,14 (ДИ: 0,05–0,82); p=0,036 
у девушек и юношей соответственно. Следует отметить, 
что уровни риска ППР были ниже у ненецких, чем у рус-
ских девушек: 0,50 (ДИ: 0,32–0,68) и 0,89 (ДИ: 0,78–1,0); 
р=0,001, а между показателями юношей статистически 
значимых различий не выявлено. 

Наиболее распространены у ненецких подростков 
высокие риски функциональных нарушений печени 
и ЖКТ (43,8% у юношей и 23,4% у девушек), ППР (18,9% 
у юношей и 23,4% у девушек), и только у девушек сле-
дует также отметить распространение рисков наруше-
ний сердечно-сосудистой системы (25,5%). В структуре 
высокого РООС лиц группы сравнения на первом месте   
риски ППР (50,0% у юношей, 33,3% у девушек). Распро-
странённость рисков функциональных нарушений пече-
ни и ЖКТ — по 25% у юношей и девушек. Следует также 
отметить у юношей риски неврологического синдрома 
(37,5%), а у девушек — риски развития нарушений сер-
дечно-сосудистой системы (20,8%).

Анализ полученных данных позволил выделить под-
ростков, демонстрирующих высокую удовлетворённость 
своей жизнью и высокую оценку СЗКЖ, т.е. высокое 

Таблица 3. Уровни рисков основных общепатологических синдромов у респондентов, доли единицы
Table 3. Risk levels of the main general pathological syndromes in respondents, shares of units

Наименование синдрома
Name of the syndrome

Респонденты | Respondents

Юноши | Young men Девушки | Girls

(n=26)
(n=9)

(n=25)
(n=9)

Артериальная гипертензия | Arterial hypertension 0,12±0,02; ДИ: 0,07–0,16+

0,28±0,09; ДИ: 0,06–0,49
0,43±0,06; ДИ: 0,29–0,57+

0,32±0,11; ДИ: 0,07–0,53

Ишемическая болезнь сердца | Cardiac ischemia 0,11±0,03; ДИ: 0,04–0,18
0,23±0,08; ДИ: 0,03–0,35

0,27±0,06; ДИ: 0,13–0,41
0,47±0,15; ДИ: 0,11–0,78

Эндокринные нарушения | Endocrine disorders 0,07±0,04; ДИ: 0,01–0,14
0,05±0,02; ДИ: 0,01–0,07

0,07±0,03; ДИ: 0,02–0,12
0,15±0,11; ДИ: 0,09–0,37

Функциональные нарушения печени
Functional disorders of the liver

0,14±0,06; ДИ: 0,01–0,26+

0,32±0,11; ДИ: 0,01–0,41
0,40±0,08; ДИ: 0,23–0,57+

0,28±0,13; ДИ: 0,02–0,54

Функциональные нарушения желудочно-кишечного 
тракта
Functional disorders of the gastrointestinal tract

0,20±0,06; ДИ: 0,07–0,32
0,36±0,12; ДИ: 0,01–0,52+

0,43±0,08; ДИ: 0,27–0,59
0,62±0,10; ДИ: 0,38–0,83+

Аллергические расстройства
Allergic disorders

0,05±0,02; ДИ: 0,01–0,09
0,17±0,06; ДИ: 0,01–0,25

0,16±0,06; ДИ: 0,04–0,29
0,09±0,05; ДИ: 0,03–0,20

Функциональные нарушения органов дыхания
Functional disorders of the respiratory system

0,09±0,04; ДИ: 0,01–0,17
0,31±0,10; ДИ: 0,07–0,41

0,21±0,05; ДИ: 0,10–0,32
0,30±0,12; ДИ: 0,01–0,54

Функциональные нарушения мочевыделительной  
системы
Functional disorders of the urinary system

0,06±0,04; ДИ: 0,02–0,14
0,06±0,02; ДИ: 0,01–0,07

0,13±0,05; ДИ: 0,04–0,22
0,05±0,03; ДИ: 0,03–0,13

Неврологические нарушения | Neurological disorders 0,18±0,06; ДИ: 0,06-0,30+

0,41±0,14; ДИ: 0,09–0,72
0,42±0,07; ДИ: 0,26–0,58+

0,34±0,11; ДИ: 0,08–0,58

Пограничные психические расстройства
Borderline mental disorders

0,25±0,07; ДИ: 0,11–0,38+

0,44±0,15; ДИ: 0,16–0,83+
0,50±0,08; ДИ: 0,32–0,68*+

0,89±0,05; ДИ: 0,75–1,00+

Алкогольная зависимость | Alcohol addiction 0,06±0,01; ДИ: 0,04–0,09+

0,06±0,02; ДИ: 0,01–0,09
0,02±0,01; ДИ: 0,01–0,03+

0,04±0,01; ДИ: 0,01–0,05

Примечания: над чертой — показатели ненцев; под чертой — показатели лиц группы сравнения; * различия значений пока-
зателей ненцев и группы сравнения статистически значимы, p <0,05; + различия значений показателей по полу статистически 
значимы, p <0,05. 
Notes: above the line — indicators of the Nenets; under the line — indicators of persons in the comparison group; * differences in the 
values of indicators of the Nenets and the comparison group are statistically significant, p <0.05; + differences in the values of indicators 
by gender are statistically significant, p <0.05.
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социальное самочувствие. Доля таких лиц среди ненцев 
составила 35,3±6,7%, что значимо не различалось от та-
ковой среди лиц группы сравнения (38,9±11,4%), при этом 
высокий риск нарушений здоровья из них имеют 38,9±4,5% 
и 28,6±17,1% соответственно. Гендерных различий также 
не было установлено. Это значит, что около трети позитив-
но настроенных подростков имеют высокий риск наруше-
ний здоровья, т.е., вероятно, не обладает таким уровнем 
здоровья, который позволит им реализовать свои устрем-
ления в жизненных сферах, актуализировать ценностные 
ориентации и мотивы, свой образовательный потенциал. 

Показательны результаты беседы с ненецкими под-
ростками о социальной стратегии, потенциальном ре-
продуктивном поведении и здоровом образе жизни. 
Так, среди ненцев было установлено преобладание по-
ложительного отношения к получению образования 
(90%). Многие родители (80%), по мнению опрошенных 
подростков, положительно отзывались об обучении в ин-
тернате, считая, что школьное образование необходимо 
и важно для дальнейшей жизни детей, даже если оно 
неполное. Быть оленеводом до сих пор весьма престижно 
для юношей-ненцев (70%), в то время как 55% девушек 
при возможности остались бы после окончания школы 
жить в посёлке, так как жизнь жены оленевода очень 
тяжела. Большинство юношей (78%) планируют возвра-
щение в тундру после завершения общеобразовательного 
и профессионального обучения.

У всех ненецких подростков были выявлены положи-
тельные репродуктивные установки, все желали в будущем 
иметь семью, здоровых детей. При этом ненцы превосходи-
ли русских подростков по количеству планируемых детей 
(3–5 против 1–2 соответственно). Для русских подростков 
(90%) получение среднего и высшего профессионально-
го образования, обретение материального достатка было 
более приоритетным (80%) для построения семейных от-
ношений, чем для ненцев (10%). Все подростки понима-
ют, что крепкое здоровье необходимо во взрослой жизни, 
но 52% ненецких и 15% русских подростков не ведут здо-
ровый образ жизни (курят, употребляют алкоголь). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Субъективное благополучие в рамках данного иссле-

дования отражает оценку человеком удовлетворённо-
сти собственной жизнью, условиями жизнедеятельности 
и специфики переживаемой жизненной ситуации. ССБ 
подростков вне зависимости от этнической принадлеж-
ности в основном попадает в нормативный диапазон 
(7,1–9,0), оцененный на большой выборке исследовани-
ями R.A. Cummins [15]. Гендерных различий у ненецких 
подростков установлено не было. Следует отметить рас-
хождение в аффективных и когнитивных оценках под-
ростками жизни в России, что свидетельствует о большей 
значимости для молодёжи эмоций и ощущений, о не-
зрелости критического мышления. Несовпадение наших 

результатов с исследованием [16], показавшим различия 
в показателях субъективного благополучия представите-
лей КМН ЯНАО и их «некоренных» сверстников, объясня-
ется использованием другой (психодиагностической) ме-
тодики оценки. В отличие от авторов [17], статистически 
значимая возрастная динамика показателей ССБ не была 
подтверждена, что, возможно, связано с небольшим 
объёмом выборки и требует дальнейших исследований. 
В нашем исследовании и ненецкие, и русские подрост-
ки чаще (в 1,3–1,6 раза соответственно), чем взрослые 
россияне (42,9% по результатам массового опроса) [18], 
демонстрируют высокий уровень ССБ. Такие возрастные 
различия косвенно свидетельствуют о том, что оценива-
ние ССБ подростками идёт в основном через призму бла-
гополучия в школе-интернате, другие же аспекты своей 
жизнедеятельности им трудно оценить в силу социальной 
незрелости. Так, по мнению [19], существует взаимосвязь 
школьных достижений и субъективного благополучия 
подростков, особенно девушек. Кроме того, меньшая 
критичность в отношении общероссийских, региональ-
ных аспектов социального функционирования объяснима 
у ненцев, воспитывающихся в школе-интернате на пол-
ном государственном обеспечении. 

В ходе анализа СЗКЖ установлено, что наибольшее 
число баллов подростки обеих групп имели по шкале со-
циального функционирования, наименьшее — по шкале 
жизни в школе, что, с одной стороны, отражает хорошую 
адаптацию в микросоциальной среде, с другой — пре-
обладание негативных эмоций, связанных с обучением. 
Выявленные гендерные различия в оценке эмоциональ-
ного функционирования вне зависимости от этнической 
принадлежности свидетельствуют о разном восприятии 
и переживании проблем пубертатного периода, кроме 
того, для ненецких девушек характерен более низкий фи-
зический компонент СЗКЖ. Указанный факт согласуется 
с работой [20], в которой шведские учёные исследовали 
коренных жителей Арктики. Авторы отмечают более высо-
кую оценку СЗКЖ мужчинами, чем женщинами, объясняя 
это частично различающимися культурно обусловленными 
бытовыми и социально-экономическими условиями. Ненец-
кие и русские подростки значимо не различались по СЗКЖ. 
Указанные факт отличается от вывода авторов работы [20] 
о том, что коренное население имело более высокие оцен-
ки СЗКЖ по шкале физического функционирования и более 
низкие — по шкале общего состояния здоровья, чем ре-
ферентная популяция, что связано, по-видимому, с исполь-
зованием для взрослой популяции иного инструментария 
для оценки СЗКЖ — опросника SF-36. 

По данным [21], самооценка здоровья у 55,6% взрос-
лых респондентов была высокой (4–5 баллов по 5-балль-
ной шкале), что корреспондируется с нашими данными 
о том, что более 50% ненецких подростков имели низкий 
уровень РООС. В работах шведских [22] и норвежских ис-
следователей [23, 24] доля подростков КМН с высокой 
самооценкой здоровья была значительно выше (89–95%), 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



DOI:  https://doi.org/10.17816/humeco107427

638
Ekologiya cheloveka (Human Ecology)Vol 29 (9) 2022

причём лица мужского пола сообщали о хорошем здоро-
вье чаще. Отмечены значительные гендерные различия 
в самооценке здоровья и у испанских подростков [25],  
что свидетельствует о большем внимании девушек к сво-
ему здоровью. В нашем исследовании у ненцев установ-
лены гендерные отличия в величинах уровней рисков 
артериальной гипертензии, функциональных нарушений 
печени, неврологических нарушений и ППР, более высо-
ких у девушек, чем у юношей. Ситуация с рисками алко-
гольной зависимости была обратная. Структура высоких 
РООС согласуется с официальными данными администра-
ции ЯНАО о ежегодном росте числа хронических заболе-
ваний среди молодёжи [8].

Сведения о том, что положительная самооценка здо-
ровья и особенно психического здоровья связана с поло-
жительным опытом школьной учёбы [26], не могли быть 
проверены в настоящем исследовании и требуют даль-
нейшей проработки. Выявленная нами более высокая са-
мооценка здоровья у юношей согласуется с результатами 
работы [16], в которой также показано, что школьники-
ненцы обладают более высокой стрессоустойчивостью, 
стремлением к взрослому поведению, самостоятельно-
стью, оптимистической настроенностью в ситуации про-
фессионального самоопределения. В то же время ре-
зультаты исследования [26] показывают, что готовность 
к социальному функционированию, активная деятель-
ная позиция у подростков-ненцев сформированы слабо, 
что может в будущем негативно отразиться на социаль-
ной и психической компоненте здоровья, а также на лич-
ностном и профессиональном самоопределении. 

Результаты беседы с подростками подтверждают мне-
ние исследователей в области этнологии и антропологии 
[27, 28] о том, что ненцы, осознавая промышленное ос-
воение Ямала и уменьшение возможности для традици-
онного природопользования, настраивают детей на обя-
зательное получение профессионального образования. 
Эти результаты соответствуют представлениям [29] о том, 
что ненецкие юноши, в отличие от русских, имеют более 
выраженную этническую, семейную и менее выраженную 
индивидуальную идентичность. 

Вместе с тем полученные данные требуют верифика-
ции на более расширенной выборке ненцев обоих полов, 
как среди учащихся школ-интернатов, так и среди заня-
тых после окончания школы в разных трудовых сферах. 
Дальнейшая работа будет связана с проведением про-
дольных исследований, чтобы понять, как сами подростки 
и их окружение могут влиять на собственное благополу-
чие и что можно сделать для его улучшения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У подростков — представителей коренного населе-

ния ЯНАО — такие параметры социального самочувствия, 
как субъективное благополучие и связанное со здоровьем 
качество жизни, находятся на высоком уровне, а само-
оценка здоровья — на среднем. Проведённое исследова-
ние расширяет представления о социальном самочувствии 
ненецких подростков. Полученные результаты могут быть 
использованы в программах укрепления здоровья, обра-
зования и профилактики, ориентированных на молодёжь 
коренных народов, что будет препятствовать снижению 
качества человеческого капитала коренного населения 
и способствовать устойчивому развитию территории.
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АННОТАЦИЯ

Обоснование. В связи с тем, что пандемия COVID-19 продолжается в течение длительного времени, возникает 
необходимость рассмотрения динамики различных психических явлений в этот период.

Цель. Выявление динамики эмоционального компонента субъективного благополучия личности студентов психо-
лого-педагогических направлений в различные временны́е этапы пандемии COVID-19.

Материал и методы. В исследовании принимали участие студенты психолого-педагогических направлений Тю-
менского государственного университета, Курганского государственного университета, Уральского Федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина — всего 911 человек. Метод исследования — шкала 
субъективного благополучия Перруэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой. Замеры проводились в апреле 2020 г., мае 
2021 г., октябре 2021 г., январе 2022 г.

Результаты. В апреле 2020 г. (в начале пандемии) установлены самые низкие показатели эмоционального ком-
понента субъективного благополучия личности у студентов вузов. Через год, к маю 2021 г., произошло повышение 
субъективного благополучия, которое, однако, не достигло статистически значимого уровня. Тенденция улучшения 
субъективного благополучия продолжилась спустя полгода (октябрь 2021 г.), достигнув статистически значимой ве-
личины в сравнении с периодом начала пандемии. Четвёртый замер субъективного благополучия (январь 2022 г.) 
выявил его стабилизацию, что говорит об адаптации студентов к условиям пандемии.

Заключение. Эмоциональный компонент субъективного благополучия личности студентов подвержен динамике 
в период пандемии COVID-19, фиксируемой на статистически значимом уровне. За два года пандемии произошла 
адаптация студентов вузов к стрессогенной ситуации пандемии, что выражается в улучшении и стабилизации эмоцио-
нального компонента субъективного благополучия. Субъективное благополучие повышается и стабилизируется очень 
медленно. 

Ключевые слова: студенты; пандемия; COVID-19; субъективное благополучие; динамика.
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ABSTRACT

BACKGROUND: Because the COVID-19 pandemic has continued for a long time, it has become necessary to explore the 
dynamics of mental health phenomena during this period.

AIM: To identify the dynamics of the emotional component of the subjective wellbeing of the personality of students in the 
psychological and pedagogical areas at various stages of the COVID-19 pandemic.

MATERIAL AND METHODS: The study involved 911 students in the psychological and pedagogical areas at the University 
of Tyumen, Kurgan State University, and Ural Federal University.  The research method used was the scale of subjective 
wellbeing by Perrudet-Badoux as adapted by M.V. Sokolova. Measurements were taken in April 2020, May 2021, October 2021, 
and January 2022.

RESULTS: In April 2020, at the beginning of the pandemic, the university students had the lowest indicators of the emotional 
component of the subjective wellbeing of the individual. A year later, in May 2021, there was an increase in subjective wellbeing, 
which, however, was not statistically significant. The trend of improvement in subjective wellbeing continued for six months to 
October 2021, when it became significantly higher than when the pandemic began. At the fourth measurement in January 2022, 
subjective wellbeing had stabilized, indicating that the students had adapted to the conditions of the pandemic.

CONCLUSION: The emotional component of the subjective wellbeing of the personality of students was subject to dynamics 
of the COVID-19 pandemic. During the two years of the pandemic, university students have adapted to the stressful situation of 
the pandemic as reflected by the improvement and stabilization of the emotional component of subjective wellbeing. 

Keywords: students; pandemic; COVID-19; subjective wellbeing; dynamics. 
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых значимых стрессогенных факторов 

последних лет для всего населения Земли стала панде-
мия COVID-19. Повышенной стрессогенностью обладают 
не только факт собственного заболевания, но и болезнь, 
смерть близких людей, а также ограничения социально-
го характера. Кроме того, произошли существенные из-
менения в условиях обучения школьников и студентов. 
Переход на дистанционный формат снизил количество 
непосредственных коммуникаций. Длительность панде-
мии оказалась более продолжительной, чем ожидалось. 
Социальные институты (образование, медицина) до сих 
пор продолжают испытывать трудности в функциониро-
вании, несмотря на предпринятые организационные меры 
по преодолению пандемии [1].

В связи с социальной значимостью проблемы увели-
чилось количество исследований, описывающих влияние 
пандемии на различные психологические характеристи-
ки [2–4]. Появление новых факторов пандемии (мутации 
вируса, изменения противоэпидемиологических правил 
для населения) меняет и психологические ориентиры.

В связи с длительностью пандемии изучить её влияние 
на психологические параметры недостаточно. Необходи-
мо оценить динамику психических феноменов в течение 
пандемии для построения прогноза и планирования пси-
хологической интервенции. Кроме того, исследование 
расширяет наши представления об особенностях психо-
логической устойчивости личности во времени. В данном 
случае изучается устойчивость во времени субъективного 
благополучия личности и его динамика, не связанная с раз-
витием в онтогенезе. Исследования в этой области про-
водятся, но носят пока скорее фрагментарный характер. 

В начале пандемии исследователи описывали дина-
мику острой стрессовой реакции, указывая на то, что, не-
смотря на субъективно оцениваемую катастрофичность 
ситуации, динамика реагирования отрицательная [5].

Некоторые авторы исследовали динамику психоло-
гических параметров на начальном этапе пандемии [6], 
другие [7] изучали динамику эмоциональных пережива-
ний в первые полгода пандемии. Показано, что психоло-
гическая адаптация населения не произошла, несмотря 
на объективное снижение заболеваемости в тот период. 
Наша задача состояла в том, чтобы исследовать не только 
начальный период пандемии, но и длительную динамику. 

Представляя субъективное благополучие личности 
как системное явление, Р.М. Шамионов [8] отмечает его 
уровни в зависимости от личностных регуляторов разви-
тия. Эмоциональный компонент значим на уровне базовых 
потребностей, когда имеет место недостаток личностных 
регуляторов. Он является одним из основных индикато-
ров субъективного благополучия на ранних стадиях со-
циогенеза личности. Мы предполагаем, что в ситуации 
сильного стресса и существенных изменений в образе 
жизни, условиях учёбы, произошедших в короткий срок, 

эмоциональный компонент приобретает высокую значи-
мость с точки зрения регуляции деятельности и внутрен-
ней стабильности личности.

В некоторых исследованиях рассматриваются близкие 
к субъективному благополучию психологические факто-
ры в период пандемии, например удовлетворённость 
студентов в условиях самоизоляции и перехода на дис-
танционные формы обучения [9, 10]. Некоторые авторы 
указывают, что пандемия является вызовом именно субъ-
ективному благополучию личности [11, 12].

В психологическом конструкте субъективного благо-
получия, как правило, выделяют эмоциональный и когни-
тивный компоненты [13, 14]. В настоящем исследовании 
рассматривается эмоциональный компонент субъектив-
ного благополучия личности. Под эмоциональным компо-
нентом подразумевается устойчивое позитивное настрое-
ние, ощущение бодрости, положительное эмоциональное 
отношение к выполняемой деятельности, хороший сон, 
спокойствие, удовольствие от общения с окружающими 
и т.д. [15].

Цель. Исследование динамики субъективного благо-
получия студентов психолого-педагогических направле-
ний в различные временны́е этапы пандемии COVID-19. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Характеристика участников исследования
Опрошены студенты Тюменского государственного 

университета, Курганского государственного университе-
та, Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 

Процедура формирования выборки
Участвовали студенты психолого-педагогических на-

правлений, уровень бакалавриата (I, II, III, IV курсы) и ма-
гистратуры (I, II курсы). Участие студентов в исследовании 
было добровольным, анонимным и не финансировалось. 
Сбор данных реализован посредством заполнения google-
формы. Процедура формирования выборки состояла 
в привлечении как можно большего количества участ-
ников через рассылку на корпоративную почту студентов 
писем с приглашением к исследованию.

Замеры проводили в апреле 2020 г., мае 2021 г., ок-
тябре 2021 г., январе 2022 г. Использовали метод попе-
речных срезов. Повторное заполнение было реализовано 
как теми же студентами, так и теми, кто предыдущие 
этапы не проходил. Доля прошедших все этапы исследо-
вания не устанавливалась, поскольку заполнение форм 
было анонимным. Кроме того, в связи анонимностью уча-
стия сопоставить количество студентов, прошедших все 
этапы измерения, было невозможно. В апреле 2020 г. 
google-форму заполнили 406 студентов, в мае 2021 г. — 
84 студента, в октябре 2021 г. — 133 студента, в январе 
2022 г. — 288 студентов.
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Схема проведения исследования
Студенты заполняли анкеты со скрининговыми дан-

ными (пол, возраст, принадлежность к тому или иному 
вузу и направлению обучения). В качестве метода ис-
следования использована шкала субъективного благо-
получия Перруэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой [15]. 
Поскольку было установлено, что эмпирическое распре-
деление данных не соответствует закону нормального 
распределения, обработку результатов проводили по-
средством множественных сравнений (H-критерий Крас-
кела–Уоллиса). 

Исследование является трендовым по своему типу. 
При анализе данных использовали программу для стати-
стической обработки данных SPSS Statistics 22.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В табл. 1 отражены все параметры субъективного 

благополучия, измеряемые с использованием шкалы Пер-
руэ-Баду в адаптации М.В. Соколовой: и те, по которым 
установлены статистически значимые различия в разные 
временны́е периоды пандемии; и те, по которым такие 
различия не были установлены. Это позволило нам опи-
сать все разнообразие динамики компонентов субъектив-
ного благополучия.

Динамика субъективного благополучия в целом, ко-
торая отражается общим баллом по шкале, заключается 
в постепенном увеличении этого показателя. На протя-
жении первого года пандемии общий показатель субъек-
тивного благополучия имеет тенденцию к положительной 
динамике. В последующие несколько месяцев общий по-
казатель субъективного благополучия стабилизируется, 
т.е. сначала статически значимо улучшается, а затем 
остается неизменным.

С помощью попарных сравнений показателей по пара-
метру субъективного благополучия (значение теста Кра-
скела–Уоллиса H (3, n=911)=14,98987; p=0,0018) установ-
лена статистически значимая разница между периодами 
(табл. 2), что указывает на динамику. Однако динамика 
элементов субъективного благополучия в соответствии 
со шкалами неоднородна. Параметры «Изменения на-
строения» и «Значимость социального окружения» по-
вторяют динамику общего показателя субъективного 

благополучия с некоторыми особенностями. Улучшение 
субъективного благополучия по этим параметрам в срав-
нении с первым замером в начальном периоде пандемии 
достигает статистической значимости несколько раньше, 
нежели это наблюдается у общего показателя. Это про-
исходит через год после начала пандемии, в мае 2021 г.; 
стабилизация наступает в октябре 2021 г. и продолжается 
в январе 2022 г. 

Динамика параметра «Напряжённость и чувствитель-
ность» отличается от общего показателя субъективного 
благополучия. На протяжении первого года пандемии 
наблюдается тенденция к снижению субъективного бла-
гополучия по этому параметру. Улучшение по параметру 
«Напряжённость и чувствительность» происходит в пери-
од с мая по октябрь 2021 г., затем наступает стабилиза-
ция. Мы не видим в этом случае принципиального изме-
нения динамики и наблюдаем возрастание субъективного 
благополучия и его стабилизацию. Только это возрастание 
наступает несколько позже общего показателя.

По параметрам «Самооценка здоровья» и признакам, 
сопровождающим психоэмоциональную симптомати-
ку, динамика не выражена. С нашей точки зрения, об-
наруженные факты требуют дальнейших исследований. 
Разница между четырьмя замерами по данным шкалам 
не достигает статистической значимости. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Наши результаты согласуются с данными некоторых 

исследований психоэмоционального состояния студентов 
в начальный период пандемии [16]. С нашей точки зре-
ния, для улучшения субъективного благополучия требу-
ются специальные коррекционные программы. Похожая 
динамика восстановления субъективного благополучия 
и параметров, связанных с ним, отражена в других ис-
следованиях [17, 18].

Первое измерение исследуемых параметров осущест-
вляли в самом начале пандемии, и мы не располагаем 
данными о выраженности субъективного благополучия 
в предшествующий период в исследуемой группе студен-
тов. Можно предполагать, что субъективное благополучие 
снизилось в результате стресса, связанного с панде мией 
и в связи с существенными изменениями в условиях 

Таблица 1. Описательные статистики субъективного благополучия студентов во время пандемии
Table 1. Descriptive statistics of the subjective wellbeing of students during a pandemic

Оцениваемые периоды
Periods assessed

Апрель 2020 г.
April 2020

Май 2021 г.
May 2021

Октябрь 2021 г.
October 2021

Январь 2022 г.
January 2022

Показатели медианы
Median scores

67 59,5 57 60

Показатели первого/третьего квартилей
The first/third quartiles

51/76 48,5/74 48/70 48/72

* чем ниже показатель, тем лучше субъективное благополучие.
* the lower the score, the better the subjective wellbeing.
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Таблица 2. Динамика субъективного благополучия и его компонентов у студентов во время пандемии (в таблице представлен 
р-уровень для попарного сравнения)
Table 2. Dynamics of subjective wellbeing and its components among students during the pandemic (the table shows the p-level for 
pairwise comparison)

Параметры
Parameters

Периоды исследования | Study periods

Апрель 2020 г.
April 2020

Май 2021 г.
May 2021

Октябрь 2021 г.
October 2021

Январь 2022 г.
January 2022

Попарные сравнения показателей по параметру «Субъективное благополучие»
Pairwise comparisons of indicators on “Subjective wellbeing”

H (3, n=911)=14,98987; p=0,0018

Субъективное благополучие
Subjective wellbeing

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 493,29 R — 435,95 R — 417,15 R — 427,22

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,414
pApril–May=0,414

pапрель–октябрь=0,023
pApril–October=0,023

pапрель–январь=0,007
pApril–January=0,007

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,414
pApril–May=0,414

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 pапрель–октябрь=0,023
pApril–October=0,023

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pянварь–май=0,007
pJanuary–May=0,007

1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Напряжённость и чувствительность»
Pairwise comparisons of indicators on “Tension and sensitivity”

H (3, n=911)=9,450284; p=0,0239

Напряжённость и чувствительность
Tension and sensitivity

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 451,77 R — 531,93 R — 421,57 R — 455,72

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,066
pApril–May=0,066

1 1

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,066
pApril–May=0,066

— pмай-октябрь=0,016
pMay–October=0,016

pмай–январь=0,117
pMay–January=0,117

Октябрь 2021 г. | October 2021 1 pмай–октябрь=0,016
pMay–October=0,016

— 1

Январь 2022 г. | January 2022 1 pмай–январь=0,116
pMay–January=0,116

1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Признаки, сопровождающие психоэмоциональную симптоматику»
Pairwise comparisons of indicators on “Signs accompanying psychoemotional symptoms”

H (3, n=911)=4,782963; p=0,1884

Признаки, сопровождающие  
психоэмоциональную симптоматику
Signs accompanying psychoemotional 
symptoms

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 435,28 R — 481,40 R — 464,63 R — 473,81

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,861
pApril–May=0,861

1 pапрель–январь=0,344
pApril–January=0,344

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,861
pApril–May=0,861

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 1 1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pапрель–январь=0,344
pApril–January=0,344

1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Изменения настроения»
Pairwise comparisons of indicators on “Mood changes”

H (3, n=911)=49,80303; р <0,001

Изменения настроения
Mood changes

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 524,24 R — 404,85 R — 399,32 R — 400,89
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Параметры
Parameters

Периоды исследования | Study periods

Апрель 2020 г.
April 2020

Май 2021 г.
May 2021

Октябрь 2021 г.
October 2021

Январь 2022 г.
January 2022

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

pапрель–октябрь=0,001
pApril–October=0,001

pапрель–январь=0,001
pApril–January=0,001

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 pапрель–октябрь=0,001
pApril–October=0,001

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pапрель–январь=0,001
pApril–January=0,001

1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Значимость социального окружения»
Pairwise comparisons of indicators on “Significance of social environment”

H (3, n=911)=54,89990; р <0,001

Значимость социального окружения
Significance of social environment

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 527,71 R — 405,75 R — 390,37 R — 399,88

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

pапрель–октябрь=0,001
pApril–October=0,001

0

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,001
pApril–May=0,001

— 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 pоктябрь–апрель=0,001
pApril–October=0,001

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 0 1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Самооценка здоровья»
Pairwise comparisons of indicators on “Self-reported health”

H (3, n=911)=0,5157037; p=0,9154

Самооценка здоровья
Self-reported health

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 459,43 R — 437,79 R — 460,07 R — 454,60

Апрель 2020 г. | April 2020 — 1 1 1

Май 2021 г. | May 2021 1 — 1 1

Октябрь 2021 г. | October 2021 1 1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 1 1 1 —

Попарные сравнения показателей по параметру «Степень удовлетворённости повседневной деятельностью»
Pairwise comparisons of indicators on “Degree of satisfaction with daily activities”

H (3, n=911)=12,97648; p=0,0047

Степень удовлетворенности  
повседневной деятельностью
Degree of satisfaction  
with daily activities

Средний ранг по периоду | Average rank by period

R — 487,07 R — 388,13 R — 438,25 R — 440,20

Апрель 2020 г. | April 2020 — pапрель–май=0,010
pApril–May=0,010

pапрель–октябрь=0,379
pApril–October=0,379

pапрель–январь=0,124
pApril–January=0,124

Май 2021 г. | May 2021 pапрель–май=0,010
pApril–May=0,010

— 1 pмай–январь=0,662
pMay–January=0,662

Октябрь 2021 г. | October 2021 pапрель–октябрь=0,379
pApril–October=0,379

1 — 1

Январь 2022 г. | January 2022 pянварь–апрель=0,124
pJanuary–April=0,124

pмай–январь=0,662
pMay–January=0,662

1 —

Окончание таблицы 2 | Ending of Table 2
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обучения и жизни. В работе [19] показано, что стресс 
от переживания пандемии коронавируса негативно вли-
яет на субъективное благополучие, но протектирующими 
факторами выступают осмысленность жизни и психоло-
гическая гибкость.

Кривая улучшения параметров субъективного благопо-
лучия «Изменения настроения» и «Значимость социального 
окружения» идёт вверх более круто, стадия плато наступа-
ет раньше и сохраняет устойчивость. Это согласуется с дан-
ными других исследований [20], посвящённых динамике 
эмоционального состояния студентов в период пандемии.

В сравнении с динамикой общего показателя субъ-
ективного благополучия по параметрам «Изменения на-
строения» и «Значимость социального окружения» подъ-
ём наблюдается раньше, а по параметру «Напряжённость 
и чувствительность» — позже. Таким образом, динамика 
отдельных компонентов субъективного благополучия но-
сит неравномерный и гетерохронный характер. В динамике 
прослеживается общая тенденция на улучшение субъек-
тивного благополучия с его последующей стабилизацией. 

Полагаем, эта динамика объясняется следующим: 
происходит адаптация студентов к стрессу, вызванному 
самим фактом пандемии, изменением условий обучения 
и жизнедеятельности в целом в период пандемии и дей-
ствием копинг-механизмов [21]. Наши эмпирические дан-
ные показывают, что психологическая адаптация к си-
туации пандемии происходит приблизительно в течение 
одного года. Психологическая интервенция позволит со-
кратить период психологической адаптации.

Ограничения исследования
На обобщаемость результатов может повлиять харак-

тер выборки участников, а именно: студенты психолого-
педагогических направлений профессионально обучаются 
справляться со стрессовыми ситуациями; регионы, в ко-
торых располагаются вузы, включённые в исследование, 
достаточно благополучны в социальном аспекте. Воз-
можно, что динамика субъективного благополучия среди 
студентов других направлений и в других регионах страны 
будет иной. Мы считаем также целесообразным в даль-
нейшем рассмотреть выявленные закономерности на при-
мере других направлений обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведённом исследовании установлено, что есте-

ственный процесс психологической адаптации к ситуации 
пандемии и новым условиям обучения и жизнедеятельно-
сти, которые с этим связаны (по параметрам субъективно-
го благополучия личности), занимает примерно один год.

Динамика компонентов субъективного благополучия 
студентов в период пандемии COVID-19 носит неравно-
мерный и гетерохронный характер. Субъективное благо-
получие возрастает в первый год, а в дальнейшем на-
ступает стабилизация.
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Фотопериодическая устойчивость и распределение 
хронотипов у молодых жителей Севера  
при разной организации деятельности
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4 Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи, Ханты-Мансийск, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Цель. Оценить индивидуальные субъективные хронотипические свойства у жителей г. Ханты-Мансийска при воз-
действии таких биотропных и социальных стресс-факторов, как регулярная дневная и апериодически предъявляемая 
сменная дневная и ночная занятость. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали студенты Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры  с дневной учебной нагрузкой (100 девушек и 53 юноши) и работники городской клинической стан-
ции скорой медицинской помощи г. Ханты-Мансийска, которые трудились в сменном режиме (31 женщина и  
26 мужчин). Фотопериодическую устойчивость хронотипа исследовали при помощи программы для ЭВМ «Калькуля-
тор фотопериодической устойчивости хронотипа» (№ государственной регистрации 2019661664) в виде мобильного 
приложения для Android «Индекс фотопериодической устойчивости».

Результаты. Фотопериодическая устойчивость хронотипа составляет у женщин: с регулярной дневной занято-
стью — 3,5 (1,5–6,0) усл. ед., со сменной работой —1,0 (0–4,0) усл. ед.; у мужчин: с дневной регулярной занято-
стью — 3,0 (1,0–4,0) усл. ед., со сменной работой — 1,5 (0–3,0) усл. ед.

Волонтёры с регламентированной дневной занятостью тяготели к выбору смещения деятельности на вторую по-
ловину дня и отказу от утренней активности. В группе со сменной работой увеличена доля лиц, ориентирующихся 
на утренний тип работоспособности. В группе со сменной работой среди женщин отсутствовали представители опре-
делённо утреннего хронотипа, среди мужчин — определённо вечернего хронотипа. В летний сезон респонденты муж-
ского и женского пола независимо от производственного режима демонстрировали усиление признаков утреннего 
хронотипа.

Заключение. Установлены производственные и межполовые особенности хронотипологических свойств жителей 
Севера. При суперпозиции экстремальных климатогеографических факторов и социально-производственных условий 
выявляется общая закономерность усиления ригидности хронотипа. Респонденты мужского и женского пола, имею-
щие разный производственный режим, при оценке субъективной биоритмической работоспособности в летний период 
демонстрируют сдвиг в сторону утреннего хронотипа.

Ключевые слова: хронотип; молодёжь; сменная работа; Север.
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ABSTRACT

AIM: To assess individual subjective chronotypic properties in residents of Khanty-Mansiysk under the influence of such 
biotropic and social stress factors as regular daytime and aperiodically presented shift daytime and nighttime employment.

MATERIALS AND METHODS: This study involved students (100 girls and 53 boys) of Khanty-Mansi Autonomous Okrug — 
Yugra with a daily study load and employees of the Ambulance station (31 women and 26 men) in Khanty-Mansiysk, working 
in shifts. The photoperiodic chronotype stability was studied using the computer program “Photoperiodic chronotype stability 
calculator” (registration no. 2019661664) in the form of a mobile application for Android “Photoperiodic stability index.”

RESULTS: The photoperiodic stability of the chronotype in women was: with regular daily employment — 3.5  
(1.5–6.0) arb. units, with shift work — 1.0 (0–4.0) arb. units. The photoperiodic stability of the chronotype in men was: with 
regular daily employ ment — 3.0 (1.0–4.0) arb. units, with shift work — 1.5 (0–3.0) arb. units.

Volunteers with a regular daytime job tended to choose to shift activities to the afternoon and refusing morning activity. In 
the group with shift work, the proportion of people preferring the morning type of work capacity was higher. In the group with 
shift and night work, there were no representatives of a definitely morning chronotype among women, and definitely an evening 
chronotype among men. In the summer season, male and female respondents, regardless of the production regime, showed 
an increase in the signs of the morning chronotype.

CONCLUSION: The production and intersexual features of the chronotypological properties of the inhabitants of the 
North have been established. With the superposition of extreme climatic and geographical factors and social and production 
conditions, a general pattern of increased rigidity of the chronotype was recorded. Male and female respondents under different 
production regimes, when assessing subjective biorhythmic performance in the summer, demonstrated a shift toward the 
morning chronotype.

Keywords: chronotype; young people; shift work; North.
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ВВЕДЕНИЕ
Всем уровням организации живой материи присуща 

цикличность функционирования [1–3]. Биоритмическая 
организация функций выступает в качестве механизма 
адаптации к факторам природной и социальной среды 
и реагирует на их изменения [4–6]. Нарушение биоритмов, 
проявляющееся формированием острых и хронических 
десинхронозов, приводит к развитию патологических со-
стояний, значительно увеличивает риск сердечно-сосуди-
стых осложнений [7]. Режим дня студенческой молодёжи 
влияет на функциональное состояние нервной системы 
[8, 9]. С точки зрения сохранности биоритмов наиболее 
важным в организации жизнедеятельности обучающих-
ся представляется распределение времени бодрство-
вания и сна [10]. Несмотря на строгую регламентацию 
аудиторной учебной деятельности, неправильное пла-
нирование внеаудиторной работы зачастую чревато 
серьёзными нарушениями режима дневной активности 
и ночного отдыха [11, 12].

При современном ритме жизни в некоторых социаль-
ных и профессиональных группах неустранимым фактором 
десинхронизации физиологических функций организма, 
прежде всего циркадных ритмов, выступает сменная ра-
бота [13]. При сменном характере труда организму навя-
зывается ритм жизнедеятельности, не соответствующий 
его биологической природе, который он вынужденно под-
держивает в течение длительного времени [14–18]. В этом 
случае предложенный социальный ритм не принимается 
и подбирается более подходящий под хронотип режим 
трудовой деятельности или формируется и усугубляется 
рассогласование функционирования систем организма 
[19, 20]. При этом принадлежность к определённому био-
ритмологическому стереотипу влияет на эффективность 
приспособления к нестандартному режиму деятельности: 
к примеру, к работе в ночную смену быстрее адаптируются 
«совы» [21]. В условиях высоких широт, в частности Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югры), 
негативное влияние нарушения режима бодрствования 
и сна и сменной занятости усугубляется значительно изме-
нённым фотопериодом. Представляется актуальными из-
учение возможных последствий такого сочетанного прес-
синга на физиологические функции организма человека.

Цель работы. Оценка индивидуальных субъективных 
хронотипических свойств у молодых жителей г. Ханты-
Мансийска при воздействии таких биотропных и соци-
альных стресс-факторов, как регулярная дневная и апе-
риодически предъявляемая сменная дневная и ночная 
занятость.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ханты-Мансийск находится в зоне резко континен-

тального климата, расположен в точке пересечения це-
лочисленных параллелей и меридианов (конфлюэнции)  

(61° с. ш., 69° в. д.). Для территории характерны значитель- 
ные сезонные изменения светового режима, когда самый 
короткий день в году (22 декабря) длится 5 ч 32 мин,  
а самый длинный (22 июня) — 19 ч 17 мин. 

Проведено одномоментное (поперечное) исследова-
ние с целью определения фотопериодической устойчи-
вости хронотипа в группах молодых людей с регламен-
тированной расписанием дневной учебной нагрузкой 
(студенческая молодёжь ХМАО — Югры, 100 женщин и  
53 мужчины) и сотрудников станции скорой медицинской 
помощи (СМП) г. Ханты-Мансийска, работающих в смен-
ном режиме, регламентирующем чередование дневных 
и ночных смен (31 женщина и 26 мужчин). От всех респон-
дентов получено добровольное информированное согла-
сие. Обследуемые студенты относились к юношескому 
возрасту, работники станции СМП — к первому периоду 
зрелого возраста.

Изучали фотопериодическую устойчивость хронотипа 
при помощи мобильного приложения для Android «Индекс 
фотопериодической устойчивости» [22]. Мобильное при-
ложение содержит вопросы теста Хорна–Остберга [23]. 
Обследуемый отвечает на вопросы с учётом выбора им 
времени для разных видов деятельности зимой (короткий 
световой день) и летом (длинный световой день). Согласно 
опроснику Хорна–Остберга, суммы баллов соответствуют 
следующим хронотипам: 16–30 — опредёленно вечерний 
хронотип (ОВТ), 31–41 — умеренный вечерний хронотип 
(УВТ), 42–58 — аритмичный (промежуточный) хроно-
тип (АТ), 59–69 — умеренный утренний хронотип (УУТ), 
70–86 — определённо утренний хронотип (ОУТ). В виде 
мобильного приложения [22] для смартфона использована 
авторская программа для ЭВМ «Калькулятор фотоперио-
дической устойчивости хронотипа» (№ государственной 
регистрации — 2019661664) [24] для субъективной оцен-
ки хронотипа при полярных характеристиках фотопериода 
(зима и лето). Фотопериодическая устойчивость хронотипа 
(photoperiodic stability of the chronotype, PSC) измерялась 
в условных единицах и определялась по формуле [25]: 

(Σ|si–wi|)–(Σsi–wi)                       PSC= , где:
2

Σwi — сумма баллов при ответах на опросник Хорна–Ост-
берга на утренне-вечерние предпочтения в зимний пе-
риод;
Σsi — сумма баллов при ответах на опросник Хорна–
Остберга на утренне-вечерние предпочтения в летний  
период.

Показатели фотопериодической устойчивости хроноти-
па от 4 (5% вероятности) до 16 усл. ед. (95% вероятности) 
соответствуют границам нормальных значений. Значения 
PSC <4 усл. ед. свидетельствуют об отсутствии приспо-
собительных реакций к режиму освещённости, что было 
обозначено как ригидный хронотип. Если показатели PSC  
>16 усл. ед., это говорит о существенной зависимости ин-
дивида от режима освещённости и лабильном хронотипе.
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Статистическая обработка данных. Использован 
нерандомизированный способ создания выборки. Дан-
ные представительства разных хронотипов выражены 
в процентах. Результаты дескриптивной статистики пред-
ставлены центральной характеристикой распределения 
данных признака (медиана, Me) и мерами рассеяния: 
межквартильный размах (Q1–Q3), интердецильный раз-
мах (D1–D9), минимальное/максимальное значение при-
знака (min/max). Для статистической обработки данных 
использовали программу Excel 2013. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты оценки распространённости хронотипов 

при различных режимах организации деятельности пред-
ставлены в табл. 1 и 2.

Влияние производственного компонента на биорит-
мический стереотип проявляется в том, что в группе лиц, 
предпочитающих или вынужденных работать в сменном 
режиме, гораздо больше людей, демонстрирующих 
утренний тип работоспособности. Этот прирост происхо-
дит в большинстве подгрупп из-за снижения количества 

«сов», причем в подгруппе мужчин, работающих по-
сменно, и в летнем, и в зимнем вариантах ответов от-
сутствует ОВТ.

Межполовые различия в распределении хронотипов 
при ответах по поводу зимнего и летнего предпочтения 
в группе со сменной работой характеризуются отсутстви-
ем лиц с ОУТ среди женщин и ОВТ среди мужчин.

Отмечено также сезонное влияние на временну́ю 
организацию функций: респонденты мужского и жен-
ского пола, имеющие разный производственный режим, 
при оценке субъективной биоритмической работоспособ-
ности в летний период демонстрируют сдвиг в сторону 
утреннего хронотипа. 

Показатели фотопериодической устойчивости хроно-
типа в группах респондентов с разным режимом занято-
сти представлены в табл. 3. 

Как оказалось, PSC в сравниваемых группах составила 
среди женщин: с регулярной дневной занятостью — 3,5 
(1,5–6,0) усл ед.; со сменной работой — 1,0 (0–4,0) усл. ед.;  
в группах мужчин: с регулярной дневной занятостью — 
3,0 (1,0–4,0) усл. ед., со сменной ночной и дневной ра-
ботой — 1,5 (0–3,0) усл. ед. Медиана во всех группах 

Таблица 1. Распределение хронотипов у студенческой молодёжи г. Ханты-Мансийска в зависимости от режима занятости: регу-
лярная дневная занятость, абс. число/%
Table 1. Distribution of chronotypes among student youth of Khanty-Mansiysk depending on the mode of employment: regular daytime 
employment, abs. number/%

Хронотипы | Chronotypes
Женщины (n=100)

Women (n=100)
Мужчины (n=53)

Men (n=53)

Зима | Winter Лето | Summer Зима | Winter Лето | Summer

Определённо вечерний тип | Definitely evening type 4/4,0 6/6,0 4/7,5 2/3,8

Умеренно вечерний тип | Moderate evening type 31/31,0 26/26,0 14/26,4 7/13,2

Аритмичный (промежуточный) тип
Arrhythmic (intermediate) type

59/59,0 54/54,0 32/60,4 39/73,6

Умеренно утренний тип | Moderate morning type 5/5,0 12/12,0 3/5,7 5/9,4

Определённо утренний тип | Definitely morning type 1/1,0 2/2,0 0 0

Таблица 2. Распределение хронотипов у молодёжи г. Ханты-Мансийска в зависимости от режима занятости: сменная работа, абс. 
число/%
Table 2. Distribution of chronotypes among the youth of Khanty-Mansiysk depending on the mode of employment: shift work, abs.  
number/%

Хронотипы | Chronotypes
Женщины (n=31)

Women (n=31)
Мужчины (n=26)

Men (n=26)

Зима | Winter Лето | Summer Зима | Winter Лето | Summer

Определённо вечерний тип | Definitely evening type 1/3,22 3/6,45 0 0

Умеренно вечерний тип | Moderate evening type 6/19,35 6/19,35 5/19,23 5/19,23

Аритмичный (промежуточный) тип
Arrhythmic (intermediate) type

19/61,29 15/51,61 16/61,53 13/50

Умеренно утренний тип | Moderate morning type 5/16,13 7/22,58 5/19,23 7/26,90

Определённо утренний тип | Definitely morning type 0 0 0 1/3,84
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респондентов соответствовала диапазону значений ри-
гидного хронотипа. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам научных исследований, от био-

ритмологического стереотипа зависит успешность адап-
тации индивида к различным природным и социальным 
факторам [26, 27]. Так, были получены сведения о том, 
что стрессоустойчивость убывает в последовательности 
«жаворонки» — «голуби» — «совы» [28]. В то же время 
представители утреннего хронотипа болезненно пережива-
ют ломку динамического стереотипа [21, 29]. В свою оче-
редь проявления предпочтений в организации жизнедея-
тельности могут определяться целым рядом параметров, 
имеющих эндогенную и экзогенную природу. Среди них — 
возрастно-половые особенности, климатогеографические 
условия проживания, сезонные факторы [15, 25,  26].

В различных популяциях распространённость хроно-
типов отличается. Есть сведения, что 5–15% приходится 
на долю утреннего хронотипа, с преобладанием АТ [28, 29]. 
Для ХМАО — Югры установлено значительное снижение 
представительства «жаворонков» при увеличении процен-
та «сов», также подтверждена значительная доля лиц с АТ  
[25, 30, 31]. В нашем исследовании среди молодых людей 
с регламентированной дневной активностью процент-
ное распределение хронотипов в целом соответствовало 
определённому ранее в условиях ХМАО — Югры. В то же 
время мужчины — работники СМП, которые трудились 
посменно, демонстрировали меньший процент вечернего 
хронотипа в целом и отсутствие лиц с ОВТ в частности.

Обследованные студенты тяготели к выбору смещения 
деятельности на вторую половину дня и отказу от утрен-
ней активности. Установлено, что к классическому вари-
анту организации образовательного процесса наиболее 
адаптированы «жаворонки», так как у них раннее время 
утреннего подъёма и высокая работоспособность в пери-
од, на который приходится основная аудиторная учебная 
нагрузка [32], поэтому полученные данные могут быть 
расценены как негативные тенденции. Последствия смен-
ной работы привели к увеличению доли лиц, ориентирую-
щихся на утренний тип работоспособности, в основном 
из-за снижения количества «сов».

Межполовые различия в распределении хронотипов 
при ответах, касающихся зимнего и летнего предпочте-
ния, в группе со сменной работой характеризуются от-
сутствием выраженных «жаворонков» (ОУТ) у женщин 
и явных «сов» (ОВТ) — у мужчин.

В условиях высоких широт нарушение биоритмов 
при сменном характере труда усугубляется в целом изме-
нённым фотопериодом, так как наиболее важным внеш-
ним синхронизатором выступает природная освещённость 
[26]. Влияние сезонов с выраженными различиями фото-
периода проявилось в том, что респонденты мужского 
и женского пола, имеющие разный производственный 
режим, при оценке субъективной биоритмической работо-
способности в летний период демонстрируют сдвиг в сто-
рону утреннего хронотипа. Аналогичные данные дрейфа 
максимума работоспособности на утренние часы в летний 
период отмечены нами в более раннем межрегиональном 
исследовании [11].

Влияние характера организации деятельности на био-
ритмическую организацию обследованных респондентов 
проявилось в распределении данных PSC. Во всех группах 
величины медианы соответствовали диапазону значений, 
свойственных ригидному хронотипу, слабо зависяще-
му от природных факторов. Однако в группах молодых 
людей мужского и женского пола со сходным режимом 
организации деятельности значения медианы отличались 
в меньшей степени, чем у лиц одного пола с регулярной 
дневной и сменной занятостью. Представителей лабиль-
ного хронотипа не выявлено ни в одной из групп, но диа-
пазон значений PSC шире у лиц с дневной занятостью, 
чем у респондентов со сменной работой, и у женщин 
по сравнению с мужчинами. При этом только среди об-
следованных женского пола с регулярной дневной за-
нятостью не менее чем у 25% лиц фотопериодическая 
устойчивость хронотипа соответствовала нормальным 
значениям. Для остальных групп утвердительно говорить 
об этом можно не более чем для 10%.

В целом индекс фотопериодической устойчивости 
хронотипа у обследованных молодых трудоспособных 
жителей Севера демонстрирует ригидность, а у мужчин 
и женщин со сменным режимом работы его значения 
снижены по сравнению с респондентами с обычной днев-
ной организацией жизнедеятельности. 

Таблица 3. Фотопериодическая устойчивость хронотипа в зависимости от режима занятости
Table 3. Photoperiodic stability of the chronotype depending on the mode of employment

Группа | Group Пол | Gender n Min/Max Ме (Q1-Q3) D1-D9

Дневная занятость
Daytime employment

Женщины | Women 100 0/12,0 3,5 (1,5–6,0), 0,5–8,5

Мужчины | Men 53 0/9,0 3,0 (1,0–4,0) 0–6,0

Сменная работа
Shift work

Женщины | Women 31 0/11,0 1,0 (0–4,0) 0–6,0

Мужчины | Men 26 0/7,0 1,5 (0–3,0) 0–6,0

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлены производственные и межполовые осо-

бенности хронотипологических свойств жителей Севера. 
При анализе величин фотопериодической устойчивости 
выявлена общая закономерность: усиление ригидности 
хронотипа при суперпозиции экстремальных климатогео-
графических факторов и социально-производственных 
условий. Влияние сезонной динамики освещённости 
проявилось в том, что респонденты мужского и жен-
ского пола, имеющие разный производственный режим, 
при оценке субъективной биоритмической работоспособ-
ности в летний период демонстрируют сдвиг в сторону 
утреннего хронотипа. Посменная занятость приводит 
к усилению регламентации жизнедеятельности социаль-
ными факторами и вытеснению влияния такого важного 
природного «организатора» функционирования орга-
низма, как световой режим. Это может стать причиной 
формирования десинхроноза, предшествующего разви-
тию различных нозологий. В связи с этим для сохранения 
здоровья работников, занятых в сферах деятельности со 
сменным характером работы, необходимо проводить про-
филактику и отслеживать проявления рассогласования 
функций систем организма.
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Особенности свойств личности у курящих  
студентов — жителей северных территорий России
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АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Выявить особенности свойств личности у курящих студентов — жителей северных террито-
рий России — в зависимости от пола.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 137 студентов государственных вузов г. Архангельска  
(37 мужчин и 100 женщин 17–25-летнего возраста), предварительно отобранные по ряду признаков: родившиеся 
в г. Архангельске или Архангельской области; воспитывавшиеся в полной, социально благополучной семье; не имею-
щие финансовых и бытовых проблем; не имеющие хронических соматических и неврологических заболеваний.

Выявление и анализ опыта табакокурения осуществляли путём ретроспективной самооценки испытуемых. Пси-
хологический статус респондентов определяли посредством оценки показателей Фрайбургского многофакторного 
личностного опросника FPI; акцентуаций темперамента и характера, внушаемости, фрустрации, раздражительности 
и обидчивости; авантюрности, поведенческой, социальной, профессиональной, экономической, политической актив-
ности и социальной деструктивности. Для статистической обработки данных применяли критерий Вилкоксона–Манна–
Уитни и F-критерий Фишера.

Результаты. В группе курящих мужчин выявлены высокие значения гипертимности (Ме=18 ед.), маскулинности 
(Ме=8 ед.), общительности (Ме=9 ед.), поведенческой активности (Ме=7 ед.) и социальной активности (Ме=7 ед.). 
В группе курящих женщин определены высокие значения экзальтированности (Ме=24 ед.), маскулинности (Ме=8 ед.), 
общительности (Ме=9 ед.) и социальной активности (Ме=7 ед.).

Заключение. Впервые выполнен анализ проявления показателей психологического статуса среди курящих и не-
курящих студентов — представителей русского населения Европейского Севера России. Определены особенности 
свойств личности у курящих юношей и девушек, постоянно проживающих в условиях северных территорий РФ.

Ключевые слова: легальные психоактивные вещества; Европейский Север России; студенты; психологические 
факторы риска табакокурения.
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ABSTRACT

AIM: To identify psychological factors of the risk of tobacco addiction among students of the European North of Russia.
MATERIAL AND METHODS: The study involved 137 students of Arkhangelsk state universities, comprising 37 men and  

100 women aged from 17 to 25 years, preselected for a number of characteristics (born in Arkhangelsk or the Arkhangelsk 
region; raised in a full, socially prosperous family; without financial and household problems; without chronic somatic and 
neurological diseases). Identification and analysis of tobacco smoking experience were carried out by retrospective self-
assessment of the subjects. The psychological status of the respondents was determined by assessing the indicators of 
the Freiburg multifactorial personality questionnaire (FPI); accentuations of temperament and character, suggestibility, 
frustration, irritability and resentment; adventurousness, behavioral, social, professional, economic, political activity, and 
social destructiveness. The Wilcoxon–Mann–Whitney method and Fisher’s F-criterion were used for statistical analyzes.

RESULTS: In the group of smoking men, high values of hyperthymia (Me=18 units), masculinity (Me=8 units), sociability 
(Me=9 units), behavioral activity (Me=7 units), and social activity (Me=7 units) were recorded. In the group of smoking women, 
high values of exaltation (Me=24 units), masculinity (Me=8 units), sociability (Me=9 units), and social activity (Me=7 units) were 
recorded.

CONCLUSION: This study reports, for the first time, the features of personality traits in smoking boys and girls permanently 
residing in the Northern territories of the Russian Federation. Psychological factors of the risk of tobacco addiction formation in 
boys and girls permanently residing in the Northern territories of the Russian Federation have been determined.

Keywords: legal psychoactive substances; European North of Russia; students; psychological factors of tobacco smoking 
risk.
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ВВЕДЕНИЕ
Табакокурение — одна из наиболее распространён-

ных аддикций, охватывающая более 27% населения РФ 
старше 15 лет [1]. Максимальный уровень потребления 
табака в России наблюдается среди жителей регионов Се-
вера и Дальнего Востока [2]. Следует отметить, что за по-
следние 20 лет существенных изменений в соотношениях 
уровня табакокурения между регионами России не про-
изошло [3].

Данная информация свидетельствует о возможном 
влиянии среды на востребованность человеком адапто-
генов, в частности табака. Существующие совокупности 
экзогенных (природных, техногенных, социальных) фак-
торов, детерминирующих групповые и индивидуальные 
паттерны и формы рискованного поведения, так или ина-
че определяют уровень потребления легальных психоак-
тивных веществ (ПАВ).

Современные исследования в данном направлении 
часто акцентируются на изучении генотипа отдельных 
расовых и этнических групп населения Земли, имеющих 
проблемы социального и медицинского характера во вза-
имосвязи с табачной аддикцией. Так,в масштабных иссле-
дованиях, охвативших 43 485 человек из четырёх расовых 
и этнических групп населения США (белое население, 
латиноамериканцы, восточноазиатское население и аф-
роамериканцы), выявлены комплексные связи генотипа, 
социально-экономического статуса, уровня образования 
и семейного положения с табакокурением [4]. Опреде-
лено, что факторы социальной среды преимущественно 
инициируют табакокурение в раннем подростковом воз-
расте, в то время как роль генетических факторов про-
является позднее [5]. Влияние среды на инициацию таба-
кокурения у подростков подтверждено сравнительными 
исследованиями индивидуальных различий аддиктивного 
поведения у жителей Северной Америки и Австралии [6]. 
Анализ ключевых детерминант табакокурения среди на-
селения Эфиопии выявил, что люди, живущие в низинах, 
чаще курят по сравнению с теми, кто живёт в высокогор-
ных районах [7]. Доказана отрицательная связь средне-
годовой температуры воздуха с относительным количе-
ством курильщиков среди населения Европейской части 
России [8].

В качестве универсальных факторов риска форми-
рования табачной зависимости у молодёжи выделяют 
как социальные причины востребованности легальных 
ПАВ — возможность их свободного приобретения и широ-
кая распространённость в социуме [9], так и психологиче-
ские предпосылки инициации их потребления: любопыт-
ство [10], низкая самооценка своего внешнего вида [11],  
импульсивность, недостаточно развитое чувство ответ-
ственности, склонность к эпатажу и риску, внушаемость 
и уступчивость [12], а также влияние социального окру-
жения [13]. В ранее выполненных собственных исследо-
ваниях [14] обосновано влияние психофизиологического 

статуса на развитие табачной зависимости у человека. 
Определено, что повышенная склонность к табакокуре-
нию сопряжена с высоким уровнем общей неспецифи-
ческой реактивности организма. Показано выраженное 
влияние позитивных психоэмоциональных ощущений 
от первой пробы табака на риск развития табачной за-
висимости. Выявлено также, что негативное отношение 
родителей к курению предотвращает риск табакокурения 
у детей, напротив, наличие табачной зависимости у роди-
телей в значительной степени обусловливает риск таба-
кокурения у детей [15]. 

В ряде работ обосновано провоцирующее влияние 
потребления алкоголя на табакокурение [16, 17]. Ра-
нее было доказано взаимное усиливающее влияние 
данных аддикций, объясняемое общностью факторов 
их инициации и развития [18]. При этом в большинстве 
исследований не уделяется должного внимания спец-
ифике формирования табачной аддикции в зависимости 
от пола человека.

В связи с имеющейся информацией представляется 
целесообразным изучить особенности свойств личности 
у курящих жителей северных территорий России на при-
мере студенческой молодёжи как группы населения, 
наименее зависимой от негативного влияния социальных 
факторов среды.

Цель. Выявить особенности свойств личности у ку-
рящих студентов — жителей северных территорий Рос-
сии — в зависимости от пола.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования задействованы  

137 студентов государственных вузов г. Архангельска  
(37 мужчин и 100 женщин 17–25-летнего возраста), 
предварительно отобранные по ряду признаков: русские, 
родившиеся в г. Архангельске или Архангельской обла-
сти; воспитывавшиеся в полной, социально благополуч-
ной семье; не имеющие финансовых и бытовых проблем; 
не имеющие хронических соматических и неврологиче-
ских заболеваний. Поперечное (одномоментное) иссле-
дование выполняли в ноябре 2020 года в очном режи-
ме, анонимно, во время плановых учебных занятий. Все 
работы проводили в соответствии с принципами Всеоб-
щей декларации о биоэтике и правах человека (статьи 4 
(благо и вред), 5 (самостоятельность и индивидуальная 
ответственность), 6 (согласие) и 9 (неприкосновенность 
частной жизни и конфиденциальность) [19].

Для выявления и интерпретации опыта потребления 
легальных ПАВ на донозологическом уровне респонден-
там предлагалось заполнить анкету, содержащую вопрос: 
«Вы курите? Если да, как часто?» Учитывая официальные 
рекомендации и традиционную классификацию, приме-
няемую в наркологии, к курильщикам относили студен-
тов, систематически выкуривающих не менее двух сига-
рет в день [20, 21]. Кроме этого, в анкете содержались 
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варианты выбора следующих позиций по наличию и крат-
ности потребления алкоголя: отсутствие потребления; по-
требление 1 раз в месяц и реже; потребление 2–4 раза 
в месяц; потребление 2–3 раза в неделю; потребление  
4 раза в неделю и чаще [8].

Психологический статус участников исследования 
определяли посредством оценки индивидуально-лич-
ностных особенностей [22–24], личностно-характероло-
гических акцентуаций [22, 25], проявления отрицатель-
ных эмоций [22], социально-психологической активности 
личности [26]. По всем исследуемым показателям рас-
считана нормальность распределения их значений в вы-
борочных совокупностях с помощью критерия Колмогоро-
ва–Смирнова. Полученные результаты свидетельствовали 
о ненормальном распределении значений исследуемых 
показателей более чем в 70% случаев, что послужило 
основанием для использования непараметрических ме-
тодов статистики для последующего анализа данных. 
Сравнительную оценку различий проявления психоло-
гических показателей в группах наблюдения выполняли 
с использованием критерия Вилкоксона–Манна–Уитни 
с расчётом медианы (Ме), первого и третьего квартилей 
[Q1; Q3]. Статистическую значимость различий качествен-
ных показателей между группами наблюдения оценивали 
по F-критерию Фишера. Формирование базы данных пер-
вичной информации и статистическую обработку резуль-
татов исследования проводили в программах MS Excel 
2007 v. 12.0.6611.1000 (Microsoft), Statistica 6.0 (StatSoft 
Inc.,  США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Определён набор показателей, характеризующих пси-

хологический статус курящих и некурящих мужчин и жен-
щин — представителей студенческой молодёжи Евро-
пейского Севера России. Во внимание принимали только 
показатели, имеющие статистически значимые различия 
или тенденции к статистически значимым различиям 
(p <0,1) между группами курящих и не курящих мужчин 
(табл. 1), а также курящих и не курящих женщин (табл. 2). 
По остальному перечню показателей FPI (невротичность, 
агрессивность спонтанная, депрессивность, раздражи-
тельность, агрессивность реактивная, застенчивость, от-
крытость, экстраверсия, эмоциональная лабильность), 
акцентуаций темперамента и характера (застреваемость, 
эмотивность, педантичность, тревожность, циклотим-
ность, демонстративность, возбудимость, дистимичность, 
экзальтированность), фрустрации, раздражительности 
и обидчивости, профессиональной, экономической и по-
литической активности не выявлено статистически зна-
чимых различий между группами курящих и некурящих 
студентов.

Дополнительно выделены показатели, характеризу-
ющиеся высокими значениями в группах потребителей 
табака на фоне низких или средних значений в группах 
некурящих респондентов. Определено, что в группе куря-
щих мужчин регистрируются высокие значения гипертим-
ности (Ме=18 ед.), маскулинности (Ме=8 ед.), общитель-
ности (Ме=9 ед.), поведенческой активности (Ме=7 ед.) 

Таблица 1. Статистически значимые различия по свойствам личности между группами курящих и некурящих мужчин
Table 1. Statistically significant differences in personality traits between groups of smoking and non-smoking men

Показатель | Indicator
Мужчины | Men

pНормативные значения, ед.
Normative values, units

Курят | Smoke
Me [Q1; Q3]

Не курят | Do not smoke
Me [Q1; Q3]

Гипертимность
Hyperthymia

Низкие
средние
высокие

| low — 0–11;  
| medium — 12–17;  
| high — 18–24

18,0 [15,0; 21,0] 14,0 [12,0; 18,0] 0,066

Маскулинность
Masculinity

Низкие
средние
высокие

| low — 0–3;
| medium — 4–6; 
| high — 7–9

8,0 [7,0; 8,0] 6,0 [4,0; 7,0] 0,017

Общительность
Sociability

9,0 [6,0; 10,25] 6,0 [4,0; 9,0] 0,077

Уравновешенность
Equilibrium

6,0 [4,75; 7,25] 4,0 [3,0; 5,0] 0,071

Внушаемость
Suggestibility

Низкие
средние
высокие

| low — 0–5;
| medium — 6–14; 
| high — 15–20

8,50 [7,0; 9,25] 10,0 [8,0; 11,0] 0,029

Поведенческая активность
Behavioral activity

Низкие
средние
высокие

| low — 0–3;
| medium — 4–6; 
| high — 7–8

7,0 [6,0; 8,0] 6,0 [4,0; 7,0] 0,061

Социальная активность
Social activity

7,0 [4,0; 7,25] 4,0 [3,0; 6,0] 0,041

Социальная деструктивность
Social destructiveness

4,0 [2,75; 5,25] 3,0 [1,0; 4,0] 0,066
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и социальной активности (Ме=7 ед.) на фоне средних 
значений гипертимности (Ме=14 ед.), маскулинности 
(Ме=6 ед.), общительности (Ме=6 ед.), поведенческой ак-
тивности (Ме=6 ед.) и социальной активности (Ме=4 ед.) 
в группе некурящих мужчин. В группе курящих женщин 
регистрируются высокие значения экзальтированности 
(Ме=24 ед.), маскулинности (Ме=8 ед.), общительности 
(Ме=9 ед.) и социальной активности (Ме=7 ед.) на фоне 
средних значений экзальтированности (Ме=15 ед.), ма-
скулинности (Ме=6 ед.), общительности (Ме=6 ед.), пове-
денческой активности (Ме=6 ед.) и социальной активности 
(Ме=6 ед.) в группе некурящих женщин. 

Представленные данные свидетельствуют о наличии 
однонаправленной выраженности различий анализируе-
мых показателей психологического статуса между группа-
ми курящих и не курящих респондентов как у мужчин, так 
и у женщин. Это подтверждает универсальность психоло-
гической обусловленности табакокурения вне зависимости 
от половой принадлежности человека. Полученные резуль-
таты позволяют конкретизировать границы критичности 
величин выделенных показателей риска табакокурения  
в  среде студенческой молодёжи Европейского Севера Рос-
сии. Представляется целесообразным принять значения 
медиан за нижнюю границу психологических показателей 
предрасположенности человека к табакокурению.

В ходе дополнительного анализа опыта потребле-
ния алкоголя среди курящих и некурящих студентов 

установлены связи исследуемых аддикций (рис. 1). Сре-
ди некурящих мужчин выявлено статистически значимое 
преобладание лиц, не потребляющих алкоголь: как от-
носительно курящих мужчин, не потребляющих алкоголь 
(F=2,151; p <0,05), так и относительно курящих женщин, 
не потребляющих алкоголь (F=2,492; p <0,01). Следует 
отметить, что все курящие женщины потребляют алко-
голь, в отличие от курящих мужчин, среди которых 8,4% 

Рис. 1. Относительный уровень потребления алкоголя среди 
курящих и некурящих мужчин и женщин, %.
Fig. 1. Relative number (%) of smokers among men and women 
with different levels of alcohol consumption.
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Таблица 2. Статистически значимые различия по свойствам личности между группами курящих и некурящих женщин
Table 2. Statistically significant differences in personality traits between groups of smoking and non-smoking women

Показатель | Indicator
Женщины | Women

pНормативные значения, ед.
Normative values, units

Курят | Smoke 
Me [Q1; Q3]

Не курят | Do not smoke,  
Me [Q1; Q3]

Экзальтированность
Exaltation

Низкие
средние
высокие

| low — 0–11;
| medium — 12–17;
| high — 18–24

24,0 [18,0; 24,0] 15,0 [12,0; 18,0] 0,039

Возбудимость
Excitability

12,0 [12,0; 16,5] 10,5 [6,0; 15,0] 0,036

Маскулинность
Masculinity

Низкие
средние
высокие

| low — 0–3;
| medium — 4–6;
| high — 7–9

8,0 [5,0; 8,5] 6,0 [4,0; 8,0] 0,067

Общительность
Sociability

9,0 [6,0; 11,5] 6,0 [4,0; 8,0] 0,01

Уравновешенность
Equilibrium

6,0 [4,5; 7,0] 4,0 [3,0; 6,0] 0,05

Поведенческая активность
Behavioral activity

Низкие
средние
высокие

| low — 0–3;
| medium — 4–6;
| high — 7–8

8,0 [7,0; 8,0] 7,0 [6,0; 8,0] 0,012

Социальная активность
Social activity

7,0 [6,0; 7,0] 6,0 [5,0; 7,0] 0,04

Социальная деструктивность
Social destructiveness

3,0 [2,0; 5,0] 2,0 [1,0; 3,0] 0,029

Асоциальность
Asociality

Низкие
средние
высокие

| low — 0–1;
| medium — 2–3;
| high — 4–5

3,0 [2,0; 3,5] 2,0 [1,0; 3,0] 0,047
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не потребляют алкогольные напитки. Уровень потребле-
ния алкоголя у курящих мужчин в большинстве случаев 
составляет 2–4 раза в месяц, а у курящих женщин равно-
мерно распределяется между 1 и реже разом в месяц, 
2–4 разами в месяц и 2 разами в неделю и чаще. При этом 
минимальный возраст первой осознанной пробы алко-
гольных напитков (12,70±0,43 года) выявлен у курящих 
мужчин, что статистически незначимо (p=0,165) отлича-
ется от возраста первой пробы алкоголя в группах не-
курящих мужчин (14,80±0,56 года). Возраст первой пробы 
алкоголя в группах курящих и некурящих женщин (со-
ответственно 15,60±0,39 и 15,10±0,24 года) практически 
одинаков.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ результатов исследования позволил опреде-

лить свойства личности, которые более присущи курящим 
и некурящим студентам разного пола. В группе курящих 
студентов отмечено наличие акцентуированных черт тем-
перамента (гипертимность у мужчин и экзальтированность 
у женщин), в большей степени обусловленное физиоло-
гическими свойствами нервной системы и отличающееся 
относительной константностью в онтогенезе. В ранее вы-
полненном теоретическом исследовании [22] соотнесены 
сочетания акцентуаций темперамента и характера с от-
дельными формами девиантного, в том числе аддиктив-
ного, поведения. Определено, что у представителей ги-
пертимного типа повышенный интерес ко всему новому 
не только инициирует позитивную социальную активность, 
но и провоцирует деструктивные поступки, сопровождаю-
щиеся в подростковом возрасте «первичным поисковым 
полинаркотизмом». Экзальтированные личности, об-
ладая непредсказуемым эмоциональным фоном, часто 
имеют проблемы при взаимодействии с социумом [25].  
На почве психоэмоционального напряжения может воз-
никать потребность в ПАВ, обладающих адаптогенным 
эффектом. Маскулинность у курящих мужчин и женщин, 
по всей видимости, является катализатором свободы вы-
бора в любых формах социального поведения человека, 
в том числе связанных с демонстрацией своей независи-
мости посредством курения. Общительность и социальная 
активность у курящих женщин может обеспечивать до-
полнительный стабилизирующий эффект, компенсирую-
щий их крайнюю возбудимость и впечатлительность. Не-
обходимо принимать во внимание и уровень потребления 
алкоголя в качестве фактора, провоцирующего табакоку-
рение у мужчин и женщин [18].

Целесообразность использования представленных 
показателей (гипертимность, маскулинность, общитель-
ность, поведенческая и социальная активность у муж-
чин; экзальтированность, маскулинность, общительность 
и социальная активность у женщин) в качестве пси-
хологических маркёров склонности к табакокурению 

у студенческой молодёжи Европейского Севера России 
можно обосновать рядом моментов. Во-первых, при-
влечением в качестве респондентов студентов — пред-
ставителей русского населения, проживающего в Архан-
гельской области как минимум во втором поколении. Их 
экономическое, социальное, физическое и психическое 
благополучие минимизирует риск экзогенно обуслов-
ленных причин инициации потребления ПАВ. Возраст 
совершеннолетия и относительная самостоятельность, 
обусловленная социальным статусом студента, наделя-
ют индивида свободой выбора потребления легальных 
ПАВ, что, по существу, отражает фактическую потреб-
ность человека в табакокурении. Во-вторых, наличием 
комбинаций психологических показателей, характеризу-
ющихся устойчивым проявлением их особых сочетаний 
для каждой из четырёх выделенных групп наблюдения: 
курящих и некурящих мужчин, курящих и некурящих 
женщин. В-третьих, критической выраженностью показа-
телей, претендующих на роль психологических маркёров 
риска табакокурения для мужчин и женщин. Критичность 
выраженности данных показателей отражает наличие 
у человека ярко проявляемых черт характера и темпе-
рамента, обусловливающих тот или иной вектор сложных 
форм поведения, в том числе связанных с потребностью 
в табакокурении.

Выявленные показатели склонности к табакокурению 
рекомендуется применять в отношении студенческой мо-
лодёжи, относящейся к коренным русским жителям Ев-
ропейского Севера России. Данное ограничение связано 
как с территориальной спецификой проявления факторов 
среды, предопределяющих популяционный фенотип и ге-
нотип социума, так и с возрастными особенностями пси-
хологического статуса исследуемой когорты населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Курящие мужчины более гипертимны, маскулинны, 

общительны, обладают более высокой поведенческой 
и социальной активностью по сравнению с некурящими 
мужчинами. Курящие женщины по сравнению с некуря-
щими более экзальтированы, маскулинны, общительны 
и социально активны. Подтверждена универсальность 
психологической обусловленности табакокурения вне 
зависимости от половой принадлежности человека: ку-
рящие женщины так же и в той же степени отличаются 
от некурящих женщин по измеряемым показателям пси-
хологического статуса, как курящие мужчины от некуря-
щих. Выявлена взаимосвязь табакокурения и потребле-
ния алкоголя в среде студенческой молодёжи. Наиболее 
выражена данная взаимосвязь у женщин: все курящие 
женщины в выборочной совокупности при анонимном 
анкетировании признали употребление алкоголя, тогда 
как более восьми процентов курящих мужчин отрицали 
употребление алкоголя. 
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Особенности иммунологической реактивности  
у женщин-саамов 
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АННОТАЦИЯ

Введение. Саамы представляют коренной малочисленный народ Российской Федерации. Уровень рождаемости 
у саамов — один из самых низких из всех народов Севера России. Проблемы со здоровьем у них встречаются чаще, 
чем у жителей Мурманской области других национальностей, за счёт более высокого уровня заболеваемости ОРЗ 
и ОРВИ. Экстремальные климатогеографические условия Арктики оказывают отрицательное воздействие на иммуно-
логическую реактивность. 

Цель. Выявить особенности иммунологической реактивности у женщин-саамов. 
Материалы и методы. Обследовано 49 практически здоровых женщин-саамов в возрасте от 21 до 44 лет, про-

живающих в с. Ловозеро Мурманской области. Группу сравнения составили 50 практически здоровых русских жен-
щин такого же возрастного диапазона, проживающих в Архангельской области. Изучены гемограмма, фагоцитарная 
активность нейтрофилов периферической венозной крови, содержание лимфоцитов с фенотипами CD3, CD4, CD8, 
CD10 методами непрямой иммунопероксидазной реакции («Сорбент», г. Москва) и проточной цитометрии (Beckman 
Coulter Immunotech, Франция); концентрации IgM, IgG, IgA, sCD54, sCD62L изучали (Bender MedSystems GmbH, Австрия) 
с помощью иммуноферментного анализа; циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)  — методом преципитации. 
В отделяемом слизистых оболочек зева, кишечника и в моче изучены общее количество микрофлоры, цитограмма, 
фагоцитарная активность нейтрофилов, сорбционная способность эпителиоцитов, содержание sIgA и ЦИК IgG. Резуль-
таты представлены в качестве средней арифметической величины и ошибки средней (M±m). Для сравнения групп 
использовали независимый выборочный t-критерий или непараметрический U-критерий Манна–Уитни в зависимости 
от распределения.

Результаты. У женщин-саамов чаще выявляется дефицит фагоцитарной активности нейтрофилов крови и в се-
кретах слизистых оболочек, более часто формируются повышенные реакции клеточно-опосредованной и антителоза-
висимой цитотоксичности лимфоцитов, чаще регистрируются повышенные концентрации ЦИК. Особенностью иммун-
ной реактивности саамов являются более высокие концентрации IgA и IgM на фоне низкого содержания IgG. 

Заключение. У женщин-саамов отмечен более низкий по сравнению с русскими женщинами процент активно 
фагоцитирующих нейтрофильных гранулоцитов периферической венозной крови и слизистых оболочек. Отличитель-
ной особенностью иммуноглобулинового профиля сыворотки крови женщин-саамов является низкое содержание IgG 
на фоне повышенных концентраций ЦИК, в составе которых — иммуноглобулины данного класса. Установлены бо-
лее высокие уровни миграции лейкоцитов в мукозо-ассоциированную ткань слизистых оболочек у женщин-саамов, 
что взаимосвязано со снижением сорбционной способности эпителиоцитов, фагоцитарной активности нейтрофилов 
и концентраций секреторных иммуноглобулинов.

Ключевые слова: дефицит активных фагоцитов; сорбционная способность эпителиоцитов; иммуноглобулины; 
циркулирующие иммунные комплексы; саамы.
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Features of immunological reactivity in Sami women
Anna V. Samodova, Liliya K. Dobrodeeva, Svetlana N. Balashova, Ksenia O. Pashinskaya 
N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research, Arkhangelsk, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: The Sami are a small group of indigenous people of the Russian Federation. The Sami have one of the 
lowest birth rates among all the peoples of the North of Russia. They often have more health problems than residents of other 
nationalities in the Murmansk region, due to a high incidence of acute respiratory infections. Extreme climatic and geographical 
conditions of the Arctic have a negative impact on immunological reactivity.

AIM: To identify the features of immunological reactivity in Sami women.
MATERIALS AND METHODS: Forty-nine practically healthy Sami women aged from 21 to 44 years living in the Lovozero 

Village in the Murmansk region were examined. A control group consisting of 50 practically healthy Russian women of the 
Arkhangelsk region of the same age range was used. The hemogram, phagocytic activity of neutrophils of peripheral venous 
blood, and the content of lymphocytes with CD3, CD4, CD8, and CD10 phenotypes were studied by indirect immunoperoxidase 
reaction (Sorbent, Moscow) and flow cytometry (Beckman Coulter Immunotech, France). Additionally, concentrations of IgM, 
IgG, IgA, sCD54, and sCD62L (Bender MedSystems, Austria) were determined by enzyme immunoassay, circulating immune 
complexes (CIC) were determined by the precipitation method. The total amount of microflora, cytogram, phagocytic activity 
of neutrophils, the sorption capacity of epithelial cells, the content of sIgA and CIC IgG were studied in the separated mucous 
membranes of the pharynx, intestines, and urine. For comparison between groups, the independent samples t-test or the 
nonparametric Mann–Whitney U-test was used depending on the distribution.

RESULTS: In Sami women, the frequency of deficiency of phagocytic activity of blood neutrophils and mucosal secretions 
was higher than in the control group. Increased reactions of cell-mediated and antibody-dependent cytotoxicity of lymphocytes 
were recorded. The frequency of elevated concentrations of CIC was higher in the Sami women than in the control group.  
A remarkable feature of the Sami immune reactivity was high concentrations of IgA and IgM against a background of low IgG 
content.

CONCLUSION: In Sami women, the percentage of actively phagocytic neutrophil granulocytes of peripheral venous blood 
and mucous membranes was lower than in the control. A distinctive feature of the immunoglobulin profile of the blood serum 
of Sami women was the low IgG content against the background of increased concentrations of CIC, including immunoglobulins 
of this class. Sami women had higher levels of leukocyte migration into mucosa-associated mucosal tissue, which was 
correlated with a decrease in the sorption capacity of epitheliocytes, phagocytic activity of neutrophils, and concentrations of 
secretory immunoglobulins.

Keywords: deficiency of active phagocytes; sorption capacity of epithelial cells; immunoglobulins; circulating immune 
complexes; Sami.
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ВВЕДЕНИЕ
Саамы представляют коренной малочисленный на-

род Российской Федерации, проживающий, как правило, 
изолированно в своих традиционных населённых пунктах 
Кольского полуострова, в том числе в Ловозерском райо-
не Мурманской области. Село Ловозеро (68°00ʹ22ʹʹ с. ш., 
35°00ʹ57ʹʹ в. д.) находится за полярным кругом в цен-
тральной части Кольского полуострова. Данная терри-
тория относится к экстремально-дискомфортной кли-
матической зоне с интенсивным воздействием суровых 
природно-климатических условий на людей и выражен-
ным напряжением адаптационных систем [1–3].

В исследованиях, проведённых в 1990–1999 гг. 
И.В. Евсеевой, установлено, что большинство аллелей 
и гаплотипов HLA I и II классов у саамов имеют частоты, 
характерные для европейских популяций финнов и за-
падных саамов. Частоты аллеломорфов эритроцитарных 
ферментов устойчиво соответствуют европейской карти-
не, обнаруживая максимальное сходство с финно-угор-
скими группами населения [4].

Уровень рождаемости у саамов — один из самых низ-
ких по сравнению со всеми народами Севера России. Про-
блемы со здоровьем у них встречаются чаще, чем у жите-
лей Мурманской области других национальностей, за счёт 
более высокого уровня заболеваемости ОРЗ и ОРВИ [5–7]. 
Основной причиной данных различий может быть недо-
статочность механизмов защиты по месту входных ворот 
инфекций. Одним из самых важных вопросов в области 
здравоохранения является выяснение механизмов фор-
мирования недостаточности иммунной защиты слизистых 
оболочек как входных ворот инфекций [8–11]. 

Цель исследования. Выявление особенностей им-
мунной реактивности при сравнительном изучении пара-
метров иммунного статуса крови и мукозо-ассоциирован-
ной ткани слизистых оболочек у женщин-саамов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 49 практически здоровых женщин-саа-

мов в возрасте от 21 до 44 лет, проживающих на терри-
тории Мурманской области в с. Ловозеро; группу сравне-
ния составили 50 практически здоровых русских женщин 
близкого возраста, родившихся и проживающих в Архан-
гельской области не менее чем в третьем поколении. Тип 
исследования ретроспективный, выборки случайные. 

Все исследования проведены при условии подписа-
ния волонтёрами информированного согласия и в соот-
ветствии с требованиями Хельсинкской декларации Все-
мирной медицинской ассоциации (2013). Работа одобрена 
и утверждена комиссией по биомедицинской этике 
при Федеральном исследовательском центре комплекс-
ного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова 
Уральского отделения Российской академии наук (про-
токол № 5 от 11.02.2022).

Обследование выполняли утром натощак. Кровь бра-
ли из вены в вакутайнеры (Becton Dickinson, США). Ис-
пользовали клеточную взвесь, полученную разделени-
ем венозной крови в градиенте плотности, и сыворотку 
крови. Материал отделяемого слизистых оболочек брали 
стерильным ватным тампоном с поверхности площадью 
1 см2, готовили мазки-отпечатки, фиксировали их по Ро-
мановскому–Гимзе и окрашивали по Граму; использовали 
для подсчёта цитограммы, фагоцитарные реакции, сорб-
ционную способность эпителиоцитов. Общее количество 
микрофлоры оценивали в колониеобразующих единицах 
на миллилитр (КОЕ/мл) при посеве клеточных суспен-
зий на селективные питательные среды при увеличении 
×100, концентрацию выражали с помощью десятичного 
логарифма (lg КОЕ/мл). Указанные параметры исследо-
вания определяли также в моче и слюне, мазки готови-
ли из осадка. Все взятые во время экспедиционной ра-
боты образцы биологического материала замораживали 
и сохраняли в таком виде до работы в стационарных ус-
ловиях. Препараты для микроскопирования кала гото-
вили после предварительного приготовления эмульсии 
с физиологическим раствором (1:1), исследовали и оса-
док, и надосадочную жидкость [12]. Иммунологическое 
обследование включало изучение гемограммы, фагоци-
тарной активности нейтрофильных лейкоцитов перифе-
рической крови. Количество и соотношение клеток ге-
мограммы подсчитывали в мазках крови, окрашенных 
по методу Романовского–Гимзе. Фагоцитарную актив-
ность нейтрофильных гранулоцитов определяли с помо-
щью тест-набора («Реакомплекс», Россия). Результаты 
оценивали по выявлению процента активных фагоцитов 
и фагоцитарному числу (среднее количество латексных 
частиц, поглощённых одним нейтрофилом, на 100 кле-
ток) [13]. Дефицит активных фагоцитов регистрировали 
при результате менее 50%; дефицит интенсивности фа-
гоцитоза определяли при уровне фагоцитарного числа 
менее 4 [14].

Изучено содержание в венозной периферической 
крови лимфоцитов с фенотипами CD3, CD4, CD8, CD10 
методами непрямой иммунопероксидазной реакции 
с использованием моноклональных антител («Сорбент», 
г. Москва), проточной цитометрии с помощью аппарата 
Epics XL (Beckman Coulter, США) и реактивов производ-
ства Beckman Coulter Immunotech (Франция). Концен-
трации иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA, sIgA, свободных 
межклеточных молекул адгезии sCD54 и sCD62L опреде-
ляли методом иммуноферментного анализа с использова-
нием реактивов производства Bender MedSystems GmbH 
(Австрия); реакции оценивали на фотометре Multiskan MS 
(Labsystems Diagnostics Oy, Финляндия). Концентрацию 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) IgA, IgM, IgG 
устанавливали в реакции преципитации с использованием 
3,5; 4,0; 7,5% ПЭГ-6000 соответственно в сыворотке крови; 
оценивали результаты на автоматическом иммунофер-
ментном анализаторе Evolis (Bio-Rad, Германия).



DOI: https://doi.org/10.17816/humeco105563

676
Ekologiya cheloveka (Human Ecology)Vol 29 (9) 2022

Сорбционную способность клеток эпителия изучали 
в мазках отделяемого слизистых оболочек зева, желу-
дочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы 
по среднему числу адсорбированных микроорганизмов 
в расчёте на 100 клеток, в последующем анализ мате-
риала проводили с учётом активности сорбированных 
микроорганизмов: <10, <50 и >100 [14].

Статистическую обработку полученных данных про-
водили с применением пакета прикладных программ Sta-
tistica 21.0 (StatSoft Inc., США). Результаты представлены 
в качестве средней арифметической величины и ошибки 
средней (M±m). Для сравнения между группами исполь-
зовали независимый выборочный t-критерий или непа-
раметрический U-критерий Манна–Уитни. Для данных 
двумерного нормального распределения был рассчитан 
коэффициент корреляции Пирсона, для двумерных дан-
ных ненормального распределения — коэффициент кор-
реляции Спирмена. Критический уровень значимости (p) 
в работе принимали равным 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлено, что у женщин-саамов в перифериче-

ской венозной крови выше общее содержание лейкоци-
тов в пределах физиологических колебаний (5,59±0,21 
в основной группе и 4,64±0,19×109 кл./л в группе срав-
нения; p=0,028) за счёт нейтрофильных гранулоци-
тов (3,01±0,12 и 2,43±0,11×109 кл./л соответственно; 
p=0,017) преимущественно с двумя и тремя сегментами 
ядер (1,12±0,07 и 0,83±0,05×109 кл./л соответственно; 
p=0,006 и 1,28±0,07 и 0,94±0,06×109 кл./л соответствен-
но; p=0,007). В то же время среди обследуемых женщин 
не выявлено случаев нейтрофильного лейкоцитоза. Не-
сколько более высокое содержание нейтрофилов у саа-
мов объясняется тем, что у них почти в 2 раза реже ре-
гистрировали абсолютную нейтропению (<2×109 кл./л; 
соответственно у 18,42±0,87% саамов и 34,0±1,16% 
русских; p <0,001). Несмотря на это, фагоцитарная ак-
тивность нейтрофилов и интенсивность фагоцитоза 
в среднем у женщин-саамов остаётся на нижней гра-
нице нормы (51,42±1,21% у саамов и 60,10±1,60% у рус-
ских соответственно; p=0,015 и 3,92±0,14 и 4,88±0,35 шт.;  

p=0,036), что объясняется более высокой (в 1,5 раза) 
по сравнению с группой русских женщин частотой ре-
гистрации дефицита активных фагоцитов (30,77±1,13 
и 20,0±0,89% соответственно; p <0,001). Таким образом, 
среди женщин-саамов выше частота дефицита фагоци-
тарной активности нейтрофилов, но реже встречается 
нейтропения.

Выявлено, что у женщин-саамов несколько выше 
среднее абсолютное содержание лимфоцитов за счёт зре-
лых Т-клеток с рецептором CD3+, цитотоксических лим-
фоцитов CD8+, Т-хелперов CD4+ и клеток, потенциально 
способных к пролиферации, CD10+ (табл. 1).

Высокие концентрации цитотоксических лим-
фоцитов (CD8+ >0,6×109 кл./л), Т-хелперов 
(CD4+ >0,8×109 кл./л) и клеток, способных к пролифера-
ции (CD10+ >0,8×109 кл./л), установлены соответствен-
но в 75,51; 51,02; 71,43% случаев, что свидетельствует 
об очень высоком уровне фоновой активизации иммун-
ных реакций у саамов. В группе сравнения высокие кон-
центрации лимфоцитов с изучаемыми фенотипами реги-
стрировали исключительно редко (соответственно в 4, 6 
и 4% случаев); напротив, довольно часто выявляли де-
фицит в крови Т-хелперов (16%) и зрелых Т-лимфоцитов 
(52%). Относительно высокое содержание циркулирую-
щих в крови дифференцированных лимфоцитов сви-
детельствует об активизации иммунных реакций, в том 
числе клеточно-опосредованной цитотоксичности и ан-
тителообразования. Высокие концентрации лимфоцитов 
с рецептором CD10+ подтверждают активизацию иммун-
ных процессов выраженной лимфопролиферацией.

Средние концентрации IgA в периферической веноз-
ной крови у всех женщин-саамов находятся в пределах 
физиологических нормативов (1,2–5,4 г/л), но они гораздо 
выше, чем в группе сравнения (соответственно 2,46±0,23 
и 1,42±0,13 г/л; p <0,001). Дефицита сывороточного IgA 
среди саамов не установлено, у русских женщин снижение 
концентраций IgA выявлено в 36% случаев. Подобная за-
кономерность установлена и относительно концентраций 
IgM: у саамов содержание в крови IgM выше (2,30±0,11 
против 1,02±0,06 г/л; p <0,001): увеличенные концентра-
ции (>1,9 г/л) установлены в 61,22% против 18,0% случа-
ев у русских женщин. Заметное повышение содержания 

Таблица 1. Содержание лимфоцитов с фенотипами CD3, CD4, CD8, CD10 в периферической венозной крови у женщин-саамов и 
русских, М±m
Table 1. The content of lymphocytes with CD3, CD4, CD8, CD10 phenotypes in peripheral venous blood in Sami and Russian women, M±m

Показатели, 109 кл./л
Parameters, 109 cells/l

Саамы
Sami

Русские
Russians p

Лимфоциты | Lymphocytes 2,11±0,08 1,74±0,09 0,032

CD3+ 1,25±0,10 0,91±0,03 <0,001

CD4+ 0,95±0,09 0,42±0,02 <0,001

CD8+ 1,0±0,11 0,35±0,02 <0,001

CD10+ 1,02±0,16 0,29±0,02 <0,001
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иммуноглобулинов в крови свидетельствует о более вы-
раженной антигенной стимуляции антителообразования 
и указывает на значительную антигенную нагрузку среди 
обследуемых женщин-саамов. Концентрации сывороточ-
ных IgG даже в средних результатах у саамов были на-
много ниже (5,32±0,36 против 11,89±0,96 г/л; p <0,001); 
их дефицит (<7,0 г/л) установлен в 73,47%.

Известно, что IgG по сравнению с иммуноглобулина-
ми других классов обладают значительно более длин-
ным, в 5–10 раз, периодом полураспада и циркуляции 
в кровотоке и тем самым определяют продолжитель-
ность сохранения высоких защитных титров антител. 
Низкие концентрации IgG в крови сокращают период ста-
бильного сохранения антител после вакцинации и пере-
несённого заболевания. У саамов выявлены низкие кон-
центрации в крови общего IgG, выше частота дефицита 
сывороточных IgG, что сокращает период сохранения 

иммуноглобулинов данного класса после перенесённой 
инфекции и вакцинации.

Установлено более активное формирование ЦИК в кро-
ви у женщин-саамов вне зависимости от концентраций 
и классов иммуноглобулинов. Повышенные концентрации 
ЦИК (>2 г/л) у них регистрировали значительно чаще, чем 
в группе русских женщин: ЦИК IgA — 14,25 и 8,0% со-
ответственно; ЦИК IgM — 32,68 и 16,0% соответственно; 
наиболее резкие различия выявлены относительно кон-
центраций ЦИК с включением IgG (соответственно 97,96 
и 34,0%). Повышенное содержание ЦИК в крови обеспе-
чивает дефицит фагоцитоза, формирование комплексов 
в избытке антигена, которые фактически не фиксируются 
сосудистой стенкой и легче диссоциируют.

В цитограмме отделяемого слизистых оболочек у жен-
щин-саамов относительное содержание нейтрофилов, 
моноцитов, лимфоцитов и лимфоретикулярных клеток 

Таблица 2. Цитограммы и функциональная активность клеток в отделяемом слизистых оболочек у женщин-саамов и русских, M±m
Table 2. Cytograms and functional activity of cells in the separated mucous membranes in Sami and Russian women, M±m

Параметры
Parameters

Слизистая оболочка  
кишечника

Intestinal mucosa

Слизистая оболочка  
мочевыделительной системы
Mucosa of the urinary system

Слизистая  
оболочка зева

Pharyngeal mucosa

Саамы
Sami

Русские
Russians

Саамы
Sami

Русские
Russians

Саамы
Sami

Русские
Russians

Сорбционная способность эпите-
лиоцитов, количество на клетку
Sorption capacity of epithelial cells, 
quantity/cell

45,74±11,52 52,78±8,16* 28,58±8,95 25,63±6,64 35,0±6,87 45,88±8,47**

Частота регистрации дефицита 
сорбционной способности эпите-
лия (<100 бактерий на клетку)
Frequency of registration of epi-
thelial sorption capacity deficiency 
(<100 bacteria/cell)

85,71±1,87 86,0±1,85 85,71±1,87 86,0±1,85 86,67±1,87 86,0±1,85

Активные нейтрофильные фаго-
циты, %
Active neutrophil phagocytes, %

48,0±2,56 48,89±1,29 44,62±1,31 48,54±1,80 54,77±1,34 50,12±1,62*

Частота регистрации дефицита 
активных нейтрофильных фаго-
цитов (<50%)
Frequency of registration of 
deficiency of active neutrophil 
phagocytes (<50%)

71,42±1,72 52,0±1,43** 76,92±1,78 50,0±1,41** 18,37±0,87 12,0±0,69

sIgA, г/л | sIgA, g/l 0,76±0,05 0,77±0,04 0,69±0,05 0,65±0,04 0,68±0,04 0,63±0,03

Нейтрофилы, % | Neutrophils, % 18,74±1,49 14,21±1,27** 4,29±0,89 2,91±0,93** 10,18±2,29 3,71±0,58***

Лимфоциты, % | Lymphocytes, % 22,43±1,09 17,21±0,95** 7,71±1,22 3,59±1,13*** 13,64±1,03 3,35±0,51***

Лимфоретикулярные клетки, %
Lymphoreticular cells, %

26,32±1,15 20,21±1,07** 10,79±1,72 3,64±1,22*** 17,18±1,19 3,94±0,91***

Макрофаги, % | Macrophages, % 2,89±0,37 1,79±0,20* 1,64±0,4 1,19±0,11* 3,73±0,45 1,24±0,14**

* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 — статистическая значимость различий значений при сравнении с показателями слизистых 
оболочек у русских женщин. 
* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 — the reliability of differences when compared with the indicators of the mucous membranes in 
Russian women.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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(табл. 2) выше, что свидетельствует о более высоком 
уровне миграционной активности лейкоцитов в ткани. 
Поскольку обследовали практически здоровых женщин, 
не имеющих обострений хронических заболеваний в пе-
риод наблюдения, можно предполагать наличие у саа-
мов более выраженного комплекса стимулов миграции 
с поверхности слизистых оболочек. Такими стимула-
ми могут быть повышенные концентрации микрофло-
ры на слизистых оболочках зева (с 2,59±0,19 lg КОЕ/мл  
до 4,14±0,24 lg КОЕ/мл, p <0,01), мочевыделитель-
ной системы (с 2,21±0,12 lg КОЕ/мл до 3,50±0,16 lg 
КОЕ/мл, p <0,01), кишечника (с 2,32±0,11 lg КОЕ/мл 
до 8,86±0,14 lg КОЕ/мл, p <0,001) и изменения в составе 
белковой составляющей слизи. Углеводы слизи представ-
лены муцином и гликопротеинами, белковая компонента 
слизи включает иммуноглобулины, альбумин, гликопро-
теины муцинового типа, а также антитрипсин, лизоцим, 
лактоферрин и эпителиальный фактор роста. Повышен-
ный уровень миграции лейкоцитов в слизистые оболоч-
ки свидетельствует об активизации гемодинамических 
реакций и секреции молекул адгезии sCD54 (202,96±6,11 
и 173,92±13,18 нг/мл, p <0,001) и sCD62L (8,44±0,76 
и 4,38±0,62 нг/мл, p <0,001). 

У женщин-саамов чаще регистрируется дефицит ак-
тивных нейтрофильных фагоцитов в отделяемых слизи-
стых оболочек. При этом и у женщин-саамов, и у русских 
женщин регистрировали дефицит содержания sIgA и оди-
наково высокую степень выраженности дефицита сорбци-
онной способности эпителия (см. табл. 2). 

Установлено, что у женщин-саамов выше уровни 
миграции лейкоцитов в мукозо-ассоциированную ткань 
слизистых оболочек, что взаимосвязано со снижением 
сорбционной способности эпителиоцитов, фагоцитарной 
активности нейтрофилов и секреторных иммуноглобу-
линов.

ОБСУЖДЕНИЕ 
При сравнительном обследовании женщин-саамов 

и русских выявлены одинаковые реакции со стороны 
иммунной системы на влияние дискомфортных клима-
тических условий. Однако выраженность этих реакций 
в значительной степени выше у женщин-саамов: чаще 
проявляется дефицит фагоцитарной активности нейтро-
филов в крови и в секретах слизистых оболочек; более 
часто формируются повышенные реакции клеточно-опос-
редованной и антителозависимой цитотоксичности лим-
фоцитов; выше частота регистрации повышенных концен-
траций ЦИК.

Наряду с этим у саамов выявлены некоторые особен-
ности состояния иммунной системы, способные снижать 
эффективность иммунной защиты. Низкие концентрации 
и дефицит содержания в крови общего IgG сокращают 
период сохранения защитного уровня иммуноглобу-
линов данного класса после перенесённой инфекции 

и вакцинации. Этот класс иммуноглобулинов обладает 
самой большой гетерогенностью. Период полураспада 
IgG составляет 21 день, а субтипа IgG3 — от 7 до 21 дня. 
Кроме того, IgG3-антитела появляются первыми в ходе 
инфекции [15]. Более короткий период полураспада IgG3 
может ограничивать потенциал чрезмерных воспалитель-
ных реакций [16]. Быстрота распада в основном зависит 
от строения тяжёлой цепи, наиболее медленно катабо-
лизму подвергаются Fc, в то время как Fab-фрагменты 
подвергаются катаболизму быстро и выводятся из цирку-
ляции. В целом IgG синтезируются наиболее быстро и име-
ют более продолжительный период циркуляции. Имеются 
сведения, что IgG пиноцитируется и снова возвращается 
в циркуляцию на поверхности клетки или в связи с ре-
цепторами. Незащищённые рецепторами клетки IgG под-
вергаются распаду [17].

Вне сосудов IgG в наибольшем количестве находится 
в лёгких, мочевыделительной системе и желудочно-ки-
шечном тракте, легко диффундирует в различные ткани, 
обеспечивая защиту в областях неблагополучия. IgG прони-
кает через плацентарный барьер. В переносе через плацен-
ту основное значение имеет Fc-фрагмент, а не малый мо - 
лекулярный вес (альбумин и трансферрин с меньшим  
молекулярным весом проникают через плаценту с тру-
дом). Кроме того, в обратном направлении от плода к ма-
тери плацента фактически непроницаема для IgG [17, 18]. 
Генетические маркёры IgG (Gm и Inv) локализуются тоже 
в тяжелых цепях Ig и передаются по законам Менделя. 
Быстрое образование в больших концентрациях, эконо-
мичность, способность диффундировать в ткани и про-
ходить через плаценту обеспечили IgG преимущество 
в эволюции теплокровных существ; слабый аффинитет 
IgG компенсируется его большей концентрацией.

Увеличение концентрации IgM и IgA у лиц, проживаю-
щих в Мурманской области, ассоциировано с повышением 
активности клеточно-опосредованной цитотоксичности. 
Последняя является наиболее значимым механизмом 
защиты, поскольку эффективна и при внутриклеточном 
инфицировании, и при патологических трансформациях 
клетки. Это адаптивные реакции в условиях повышенной 
антигенной агрессии, и именно они предопределяют эф-
фективность работы всей системы. Известно, что низкая 
активность клеточной цитотоксичности Т-лимфоцитов, 
натуральных киллеров и макрофагов является фактором 
плохого прогноза, риска хронического течения воспали-
тельных процессов [19], инфекционной аллергии, аутосен-
сибилизации и появления новообразований [20].

У женщин-саамов установлены более высокие по срав-
нению с группой сравнения концентрации ЦИК IgG, прак-
тически у всех участниц исследования регистрируются их 
повышенные уровни (97,96%). Подобная активность фор-
мирования ЦИК IgG может быть обусловлена характерны-
ми особенностями Ig этого класса, а именно значительно 
более длинными (в 5–10 раз) периодами полураспада 
и сохранения в кровотоке, а также преимущественной 
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(70%) локализацией в тканях. Комплексы, способные 
к диффундированию, обычно малы по размерам и об-
разуются в избытке антигена. Объём внеклеточного пула 
ЦИК может увеличиваться за счёт способностей Ig обра-
зовывать комплексы не только с антигенами, но и с са-
мыми различными белками. Одна из возможностей такой 
структурной мимикрии состоит в том, что антигенсвязы-
вающий сайт содержит несколько субсайтов, способных 
к связыванию разных антигенов. Множественные не-
родственные пептиды могут связываться с одним и тем 
же сайтом антитела путём взаимодействия с разными 
наборами частично совпадающих остатков. Повышенные 
концентрации сывороточных ЦИК способны создавать 
риск отложения, преципитации на различных структурах 
клеточного и неклеточного строения, в том числе стенках 
сосудов, эпителиальной стороне базальной мембраны, 
в капиллярных петлях сосочков дермы. В клиренсе ЦИК 
участвуют эритроциты, тромбоциты, гранулоциты и моно-
циты [21]. Биологическая активность клеточных мембран 
определяет возможность формирования и адсорбции 
на ней самых различных комплексов [22]. В клиренсе 
ЦИК участвуют все клетки крови [21–27]. Взаимодействие 
клеток с ЦИК активизирует клетки путём мобилизации их 
цитотоксического потенциала, индукции окислительного 
взрыва, дегрануляции. Экзоцитоз гидролитических фер-
ментов и активных форм кислорода вызывает лизис ЦИК 
и транспортирующих их клеток [28, 29]. Инициирующее 
действие комплексов включает активацию компонентов 
плазмы и фактора Хагемана. Поскольку имеются много-
численные механизмы активирования этих систем, воз-
никает риск самых различных изменений в гемостатиче-
ском потенциале (нарушение микроциркуляции, гипоксия 
тканей, тканевой ацидоз, тромбы, геморрагии). Агрега-
ция, слипание клеток в конгломераты, кластеры приво-
дит к освобождению более значительного количества 
лизосомальных ферментов, пирогенов, катионных белков 
и активных форм кислорода [30–33]. Гидролазы и метал-
лопротеазы азурофильных гранул разрушают адгезивные 
контакты и лигандные взаимодействия компонентов вне-
клеточного матрикса и могут обусловить различные вари-
анты повреждения.

Одним из существенных факторов, стимулирующих 
повышенный уровень миграции лейкоцитов в слизистые 
оболочки, является увеличение концентрации микроор-
ганизмов на их поверхности и изменение соотношения 
концентраций альбуминов и иммуноглобулинов. При этом 
даже незначительное снижение концентраций альбуми-
нов обусловливает усиление миграции лейкоцитов в му-
козо-ассоциированную ткань слизистых оболочек. Форми-
рованию сигнала миграционной активизации лейкоцитов 
способствует высокий уровень дефицита фагоцитов, се-
креторных иммуноглобулинов и сорбционной способ-
ности эпителиоцитов [34]. Низкий уровень сорбционной 
активности эпителиоцитов слизистых оболочек всегда 
связан с увеличением концентрации микроорганизмов 

на их поверхности и создаёт условия для аутоинфициро-
вания, а также формирует риск повреждения слизистых 
оболочек продуктами экзоцитоза лейкоцитов. Повышение 
миграционной активности лейкоцитов, с одной стороны, 
способствует сокращению концентрации микроорганиз-
мов на слизистых, но, с другой, увеличивает риск повреж-
дения тканей в условиях дефицита фагоцитоза. Известно, 
что эпителиоциты синтезируют α- и ß-дефензины, кате-
лицидины и лизоцим, лектины и фосфолипазу [35, 36], 
которые создают антисептический барьер и препятствуют 
проникновению микроорганизмов во внутреннюю среду 
[37, 38], но их влияние необходимо для функциональной 
активности мукозо-ассоциированной лимфоидной ткани 
[39, 40]. Секреторная функция эпителиоцитов сопряжена 
с их сорбционной активностью. По крайней мере, выяв-
ляется довольно чёткая прямая корреляция между уров-
нями активности экзоцитоза и способностью сорбировать 
микроорганизмы (r=0,68). Выброс ферментов из клетки 
проявляется появлением пустых лизо- и фагосом различ-
ного размера, похожих на вакуоли [41–44].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У женщин-саамов в периферической венозной крови 

чаще регистрируется дефицит активных фагоцитирующих 
нейтрофильных гранулоцитов (соответственно 30,77±1,13 
и 20,0±0,89%; p <0,001), в то время как уровень выявле-
ния нейтропении у них заметно ниже, чем у русских жен-
щин (жительниц Архангельской области) (соответственно 
18,42±0,87 и 34,0±1,16%; p <0,001). Фактически снижение 
частоты регистрации нейтропении не компенсирует де-
фицит фагоцитарной защиты. У женщин-саамов также 
меньше процент активно фагоцитирующих нейтрофиль-
ных гранулоцитов периферической венозной крови и сли-
зистых оболочек со снижением интенсивности фагоцитоза 
по фагоцитарному числу.

Отличительной особенностью иммуноглобулиново-
го профиля сыворотки крови женщин-саамов является 
низкое содержание IgG, высокая частота их дефицита 
на фоне повышенных концентраций циркулирующих им-
мунных комплексов, в составе которых имеются иммуно-
глобулины данного класса.

У женщин-саамов выше уровни миграции лейкоцитов 
в мукозо-ассоциированную ткань слизистых оболочек, 
что взаимосвязано со снижением сорбционной способно-
сти эпителиоцитов, фагоцитарной активности фагоцитов 
и концентраций секреторных иммуноглобулинов.
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