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Введение. Питание ненцев Арктической зоны Западной Сибири отличается значительной долей традиционных продуктов (сырой (термически не-
обработанной) местной рыбы и оленины) в рационе, что является важнейшим фактором выживания в Арктике. Заготовка продуктов питания на 
длительный период не характерна для ненцев. Изменение климата и промышленное освоение Арктики в первую очередь влияют на сезонность по-
требления. Изменение календаря заготовки рыбы и оленины приводит к потреблению привозных и консервированных местных продуктов питания, 
увеличению длительности периодов, когда местные продукты полностью отсутствуют в рационе ненцев.
Материалы и методы. Во время экспедиций в национальные посёлки Ямало-Ненецкого автономного округа были выполнены поперечные скрининго-
вые исследования, в которых приняли участие 985 ненцев; проведён анализ питания анкетно-опросным методом с использованием альбома порций и 
блюд; собрана ретроспективная информация о сезонности потребления продуктов оленеводства и местного рыболовства (длительность периода, 
когда доступны неконсервированная рыба и оленина).
Результаты. Потребление продуктов оленеводства и речного рыболовства имеет сезонность. Продолжительность сезона потребления оленины 
суммарно составляет от 150 ± 14 до 180 ± 21, а свежей рыбы – от 120 ± 14 до 200 ± 21 день. Несмотря на высокий уровень потребления про-
дуктов оленеводства в сезон, среднегодовое потребление мяса ненцами Арктической зоны Западной Сибири составляет в среднем 240 г/сут/чел., 
что меньше потребления мяса в центральных областях РФ и промышленно развитых странах. Среднегодовое потребление рыбы в изучаемом 
регионе (171,5 г/сут/чел.) в 3 раза превышает потребление в среднем по России. Вместе с тем высокое потребление традиционных продуктов 
питания характерно лишь в сезон добычи рыбы или забоя оленей, а среднегодовое потребление снижается; вне сезона доля продуктов, богатых 
легкоусвояемыми углеводами, в рационе возрастает.
Заключение. Создание запасов рыбы и оленины в посёлках и их круглогодичная реализация населению является необходимым шагом в обеспечении 
продовольственной безопасности ненцев.
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Introduction. The nutrition of the Nenets in the Arctic zone of Western Siberia is mainly based on traditional products (raw (thermally unprocessed) local fish and 
venison), which is the most important factor of survival in the Arctic. Storing up food products for an extended period is not relevant for the Nenets. Climate change 
and industrial development in the Arctic primarily affect the seasonality of consumption. Changing the calendar of fish and venison harvesting leads to greater use 
of imported and canned local food, increasing the length of the periods when local food completely disappears from the diet of the Nenets.
Material and methods. During the expeditions to the national villages of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, cross-sectional screening studies were performed, 
in which 985 Nenets people took part. Nutritional analysis was conducted using the questionnaire method based on an album of portions and dishes. Retrospective 
information was collected on the seasonality of consumption of reindeer products and local fisheries (the length of the period when unserved fish and venison are 
available).
Results. The consumption of reindeer and river fishery products is seasonal. The duration of the season of venison consumption was from 150±14.0 to 180±21.0, 
and raw fish – from 120±14.0 to 200±21.0 days. Despite the high level of consuming reindeer products per season, the average annual consumption of venison 
by Nenets in the Arctic zone of Western Siberia was 240 g/day/person that is less than in the central regions of the Russian Federation and industrially developed 
countries. In the studied area, the average annual consumption of fish (171.5 g/day/person) is three times higher than the average consumption in the Russian Fed-
eration. However, increased consumption of traditional food is typically only during the season of fishing or slaughtering reindeer. The average annual consumption 
reduced; during the off-season, the share of easily digestible carbohydrates in the diet increased.
Conclusion. The creation of fish and venison stocks in villages and their year-round sale to the population is a necessary step in ensuring the food security of the 
Nenets people.
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Введение

Ненцы, коренные жители Арктической зоны Западной 
Сибири, в значительной мере сохранили традиционный об-
раз жизни, важным элементом которого является традици-
онное питание. У ненцев, ведущих кочевой образ жизни, и 
у ненцев – жителей национальных посёлков термически не-
обработанное мясо оленя и местная пресноводная рыба яв-
ляются неотъемлемой частью рациона [1].

В условиях промышленного освоения и климатических 
изменений в Арктической зоне Западной Сибири суще-
ственно меняется состояние лишайниковых пастбищ, кор-
мовой базы, нерестилищ и районов зимовки промысловых 

видов рыб, что значительно влияет на доступность и потре-
бление традиционных продуктов питания. Наиболее выра-
жено изменение сезонного потребления. В путевых записках 
Кушелевского Ю.Д., исследовавшего междуречье Оби и 
Енисея в 90-х годах XIX века, содержатся данные о голодных 
периодах в Тазовской тундре [2]. Так, в частности он указы-
вает, что если потреблялось менее 1 рыбы средней величины 
в день, то это считалось голодом. В описаниях быта ненцев в 
XIX и начале XX века обращает на себя внимание небольшая 
численность стада и скромная роль в рационе ненцев мяса 
домашнего оленя. Домашних оленей использовали больше 
для транспортных целей и получения шкур, необходимых 
для ремонта чумов и пошива одежды. Основой рациона в тот 
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период являлась рыба. Заметную роль играла охота. Мясо 
дикого оленя, гуся, куропатки, зайца и другой дичи занима-
ло значительное место в рационе ненцев. При неблагопри-
ятных условиях для рыболовства и охоты наступал голод.

В очерке «Юраки» [3] приведены данные о том, что зна-
чительное количесто мяса потреблялось после удачной охо-
ты. Домашнего оленя забивали относительно редко: «Юраки 
(гыданские ненцы) ценят его (домашнего оленя) до такой 
степени, что иногда не решаются заколоть, – тогда как, убив 
дикого, они с жадностью накидываются на его мясо и съеда-
ют его по 14 фунтов (6,4 кг) на каждого».

В современных исследованиях изучение рациона пита-
ния коренных жителей без учёта сезонности приводило к 
ошибочному представлению о высоком потреблении олени-
ны [4]. Практика показывает, что в настоящее время высокое 
потребление традиционных продуктов питания характерно 
лишь в сезон добычи рыбы или забоя оленей, вне сезона воз-
растает потребление продуктов, богатых легкоусвояемыми 
углеводами (белый хлеб, пряники, сахар, сгущённое моло-
ко). Увеличивается потребление сливочного масла и круп 
(пшённая, гречневая, рисовая) [5].

Традиционно календарь питания ненцев учитывал сезон-
ность лова определённых видов рыб, что позволяло, переко-
чёвывая к местам лова, на протяжении всего года быть обе-
спеченным свежей рыбой. Забой оленей также был увязан с 
маршрутами касланий, что позволяло доставлять мясо в по-
сёлок для реализации и питания поселковых родственников 
на протяжении почти 8 мес в году [6].

Изменение климата в Арктике проявляется более на-
глядно, чем на других территориях [7]. В частности, поздние 
ледоставы и ранние вскрытия рек нарушили традиционные 
маршруты каслания, что привело к уменьшению периода 
подвоза в посёлки оленины. В значительной степени смести-
лись сезоны добычи определённых видов рыб. Стали появ-
ляться периоды, когда рыбный промысел не ведётся. Наблю-
дается тенденция к сокращению потребления традиционных 
продуктов питания ненцами. Традиционно живущие в тун-
дре ненцы практически не имеют запасов продовольствия, 
что объясняется кочевым образом жизни. Обычно перевоз-
ится запас, не превышающий потребление семьи в течение 
3–7 дней. В летнее время семья имеет запас рыбы на 1 день. 
Жители посёлков также редко имеют запас традиционных 
продуктов питания более чем на 1–2 мес. Соление, копче-
ние, квашение рыбы используется только 10–15% населения 
в летнее время [5].

Ненцы уделяют большое внимание длительности хране-
ния замороженной рыбы, даже в бедных семьях рыбу, хра-
нящуюся более 3 мес, считают малопригодной для питания 
[8]. Такой подход, возможно, оправдан тем, что пищевая 
ценность местных животных продуктов при хранении сни-
жается, а нагрузка на детоксицирующие и антоксидантные 
системы организма человека возрастает, так как даже при 
правильном хранении постепенно падает концентрация во-
дорастворимых витаминов и белковых биологически актив-
ных веществ, происходит окисление ценных ненасыщенных 
жиров северных рыб, что снижает их антиоксидантную и 
антиатерогенную активность [9]. При нарушениях правил 
хранения в условиях термической консервации продуктов 
эти процессы многократно ускоряются [10].

Арктические растения и животные имеют адаптивные 
механизмы, позволяющие выжить в столь суровых условиях. 
Употребление местных растительных и животных продуктов 
позволяет получить человеку набор белков, жиров, микроэ-
лементов, витаминов, биологически активных веществ, наи-
более необходимых для построения ферментативных цепей, 
адаптации к холоду и к другим неблагоприятным геокли-
матическим факторам Арктики [11]. Уникальное, оздорав-
ливающее действие традиционных продуктов, по мнению 
В.А. Тутельяна [12, 13] напрямую связано с количественным 
и качественным составом макро- и микроэлементов этих 
продуктов.

Здоровье коренного населения и адаптация к суровым 
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условиям Арктики зависят от количества и разнообразия по-
требляемых традиционных продуктов (местной рыбы, мяса 
оленя, дикоросов) [14]. Именно традиционный рацион явля-
ется главным инструментом профилактики развития заболе-
ваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, наруше-
ний обмена веществ у коренных жителей [14, 15]. При утрате 
традиций в питании распространённость гипертонической 
болезни, дислипидемий, хронического бронхита, избыточ-
ной массы тела в популяции коренных жителей становится 
даже больше, чем в популяции пришлого населения [16].

В обеспечении коренного населения традиционными 
продуктами питания как одного из элементов поддержания 
здоровья существенную роль играют также экономические и 
социальные факторы.

По данным [17], из всего объёма заготавливаемой олени-
ны 20% потребляется самими оленеводами, 18% реализуется 
в национальных посёлках или передаётся родственникам, 
62% экспортируется за пределы ЯНАО. В среднем семья ко-
чевых ненцев-оленеводов, состоящая из 2–4 взрослых и 3–7 
детей, потребляет в пищу не более 10–12 оленей в год. Кроме 
того, часть мяса отвозится родственникам, проживающим в 
национальных посёлках. До недавнего времени существен-
ная часть оленины также реализовывалась в ближайших к 
маршрутам каслания вахтовых или национальных посёлках 
или городах. В настоящее время ситуация резко изменилась.

Административные меры местных органов власти, на-
правленные на профилактику инфекций и регулирование 
розничной торговли, привели к тому, что снабжение посёл-
ков олениной и рыбой резко сократилось. Запрещается тор-
говля с саней. Хорошо оборудованные забойные пункты, как 
правило, работают только с крупными экспортёрами. В ре-
зультате оленина из мелких частных хозяйств практически 
не реализуется в национальных посёлках, если в них нет сво-
их забойных пунктов и холодильных установок для хранения 
мяса. Таким образом, изменения природно-климатических 
факторов в сочетании с социально-экономическими оказы-
вают существенное воздействие на здоровье и благополучие 
коренного населения.

Материалы и методы
Для изучения сезонности потребления традиционных 

продуктов питания в районах с наибольшим количеством 
населения, ведущего традиционный образ жизни, прово-
дились поперечные скрининговые исследования, в которых 
приняли участие 985 человек, коренных жителей Аркти-
ческой зоны Западной Сибири, проживающих в посёлках 
и тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), 
расположенных на побережье Обской, Тазовской и Гыдан-
ской губ (заливов) Карского моря. Экспедиции проведены 
в с. Гыда, Гыданскую, Танамскую, Юрибейскую, Явай-Са-
линскую тундры в 2016 г., в с. Антипаюта и Антипаютинскую 
тундру – в 2018 г., с. Тазовский, Тазовскую и Находкинскую 
тундры – в 2017 г.; с. Сёяха (Сё-Яхá), Сеяхинскую тундру – в 
2015 г., с. Новый Порт – в 2013 г.; с. Ныда, Ныдинская тун-
дра – в 2014 г., с. Нори – в 2018 г. и с. Кутопъюган – в 2017 г. 
В каждом из посёлков выборки разных лет достоверно не от-
личались по полу (χ2 = 3,77; p = 0,75) и возрасту (U = 22125,0; 
p = 0,3).

Экспедиции выполнялись в период хорошей доступ-
ности традиционных продуктов питания: рыбы и оленины. 
Средний возраст участников составил 43 [32–53] года, коле-
бался от 18 до 70 лет. Были опрошены 308 мужчин (31,3%) и 
677 женщин (68,7%). Различия по возрасту между мужским 
и женским обследованным коренным населением отсутство-
вали (U = 20 124,0; p = 0,2).

Последовательность проведения обследования была сле-
дующей: во время экспедиции в населённый пункт респон-
дентов приглашали на обследование. После объяснения и 
оформления согласия на участие приглашённый на обследо-
вание человек отмечался в регистрационной книге и заполнял 
анкеты. У обследуемых пациентов была исключена тяжёлая 

´´
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соматическая патология на основании результатов анкетиро-
вания, осмотра терапевта, пульмонолога, кардиолога.

Анализ рациона традиционного питания (оленина, 
печень северного оленя, рыбы: муксун, щокур, пыжьян, 
ряпушка, щука) у коренных жителей проводили за пред-
шествующий 30-дневный период с помощью частотного и 
анкетно-опросного методов [18]. Количество потребляемой 
пищи оценивали с использованием альбома порций продук-
тов и блюд [19].

Для анализа сезонности потребления (в днях) традици-
онных продуктов оленеводства и речного рыболовства во 
время экспедиций в национальные посёлки проведён ре-
троспективный опрос 90 коренных жителей из числа лиц, 
обслуживающих естественные криохранилища, бригадиров 
рыбаков, заготовителей, глав общин, домохозяйств. При 
анализе сезонности потребления местной рыбы мы исполь-
зовали рыбу щокур как маркерную, ключевую рыбу, так как 
она доступна, встречается повсеместно во всех трёх районах 
ЯНАО и относится к рыбам семейства сиговых (богата не-
насыщенными жирными кислотами и в том числе омега-3,  
а также богата белком).

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2021-100-6-610-616

Original article

Проведён тест на нормальность распределения W. Дан-
ные представлены в формате M ± SD. Для оценки достовер-
ности различий между группами использован критерий χ2. 
Для оценки достоверности различий двух несвязанных вы-
борок использованы U-критерий Mann–Whitney. Обработ-
ка полученных результатов исследований выполнена с ис-
пользованием пакета программ Statistica for Windows, v. 8.0 
(StatSoft Inc., США) и Microsoft Excel (Microsoft, США). До-
стоверность различий считалась установленной при p < 0,05.

Результаты
Анализ рациона питания населения показал, что из 

традиционных продуктов питания преобладало потребле-
ние оленины и местной рыбы семейства сиговых. Средне-
годовое потребление мяса у кочевников, проживающих в 
суровых условиях Арктики, меньше, чем у лиц, проживаю-
щих в более мягкой климатической зоне. Так, среднее по-
требление мяса коренными жителями Арктики составляет 
240 г/сут на одного потребителя, что сопоставимо со сред-
ним потреблением мяса в России (241 г/сут) (см. таблицу).  

Потребление традиционных продуктов на душу населения (М ± SD, кг/год), n = 985
Consumption of traditional products per capita (М±SD, kg/year), n = 985

Место 
проведения 

исследований 
Research location

Потребление продукта / Product consumption Потребление местной 
рыбы (суммарно, всех 
перечисленных видов) 

Consumption of local 
fish (in total, all listed 

species)

оленина 
Reindeer meat 

n* = 626

печень оленя 
Reindeer liver 

n* = 421

муксун 
Coregonus muksun 

n = 380

щокур 
Coregonus nasus 

n = 546

ряпушка 
Coregonus serdinella 

n = 284

щука 
Esox lucius 

n = 190

пыжьян 
Coregonus lavaretus 

pidschian 
n = 159

с. Гыда 
Gyda 
n** = 287 
N = 3614

91.3 ± 25.0 5.2 ± 1.6 24.4 ± 11.0 38.0 ± 15.4 2.5 ± 0.8 2.9 ± 1.3 17.6 ± 5.9 85.4

с. Антипаюта 
Antipayuta
n** = 100
N = 2685

46.8 ± 18.0 0.8 ± 0.4 10.6 ± 2.6 9.3 ± 4.3 0.2 ± 0.1 1.1 ± 0.3 4.4 ± 0.9 25.6

с. Тазовский 
Tazovsky 
n = 210
N = 7200

113.2 ± 31.0 1.3 ± 0.5 40.5 ± 5.1 64.6 ± 13.0 3.3 ± 1.4 12.5 ± 2.1 0.0 121.0

с. Сёяха 
Seyakha
n = 77
N = 2714

173.0 ± 40.0 5.8 ± 2.6 8.0 ± 2.1 10.0 ± 3.8 3.4 ± 1.2 0.0 22.0 ± 3.0 43.4

с. Новый Порт
Novy Port
n = 76
N = 1764

115.0 ± 41.0 8.9 ± 4.5 11.7 ± 4.4 16.4 ± 4.2 2.3 ± 0.9 0.0 33.3 ± 12.0 64.0

с. Ныда 
Nyda 
n = 100
N = 1841

80.0 ± 25.0 10.9 ± 5.0 17.0 ± 2.5 18.0 ± 4.5 2.5 ± 1.0 4.4 ± 1.9 11.3 ± 3.8 53.2

с. Нори 
Nori 
n = 41
N = 361

59.5 ± 21.0 5.3 ± 2.6 11.7 ± 4.4 31.4 ± 8.3 0.8 ± 0.4 3.3 ± 1.3 1.5 ± 0.5 48.7

Кутопъюган 
Kutopyugan
n = 94
N = 824

21.5 ± 11.0 2.0 ± 1.1 16.8 ± 4.5 24.0 ± 8.0 0.4 ± 0.2 9.0 ± 2.3 8.4 ± 3.0 58.6

Среднее потребление оленины за год среди обследованного населения 
Average consumption of venison per year among the surveyed population

87.5

Среднее потребление местной рыбы за год среди обследованного населения 
Average consumption of local fish per year among the surveyed population

62.6

П р и м е ч а н и е. n* – число лиц, потреблявших данный местный традиционный продукт; n** – число респондентов – участников опроса в 
данном населённом пункте; N – общее число населения в данном населённом пункте.
N o t e. n* – the number of people who have consumed this local traditional product; n** – the number of respondents, survey participants, in a given 
locality; N – the total number of the population in the given locality.
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При недостатке оленины основу рациона составляет 
местная рыба. Потребление местной рыбы в среднем рав-
нялось 171,5 г/сут, что почти в 3 раза выше, чем в средней 
полосе России (60,3 г/сут) [23]. В сезон забоя оленя среднее 
потребление оленины составляет более 500 г/сут на взрос-
лого человека. В период сезона лова рыбы её потребление 
достигает почти 1000 г/сут (рис. 1). Несмотря на достаточно 
высокие цифры сезонного потребления местных продуктов 
оленеводства и речного рыболовства, наибольшую тревогу 
вызывает недостаточная продолжительность сезона потре-
бления оленины и продуктов речного рыболовства на севере 
и северо-востоке Арктической зоны Западной Сибири.

Суммарная продолжительность сезона потребления оле-
нины составляет от 150 ± 14 до 180 ± 21, а свежей рыбы – от 
120 ± 14 до 200 ± 21 день (рис. 2).

В настоящее время оленина присутствует в рационе боль-
шинства поселковых жителей всего 5–6 мес в году. В весен-
ний, летний и раннеосенний период доставка мяса из тундры 
в национальные посёлки практически прекращается. Летом 
кочующие ненцы забивают небольшое количество животных 
для получения шкур пригодных для пошива одежды. Мясо 
чаще сбывается вахтовым рабочим близко расположенных 
месторождений. Кроме того, в настоящее время строго пресе-
кается торговля с саней в посёлках и городах, что способствует 
снижению доли местных продуктов в рационе жителей ЯНАО. 
Ведётся активная борьба с браконьерским ловом рыбы.

Изменения климата в сочетании с антропогенным воз-
действием на территорию приводят к смещению периодов 
лова рыбы. Так, в северной части полуострова Ямал в свя-
зи с масштабными намывными работами в 2013–2014 гг. в 
акватории Обской губы безрыбный период составил 10 мес. 
Закономерно увеличилась промысловая эксплуатация тун-
дровых озёр поселковыми рыбаками, оставшимися не толь-
ко без средств заработка, но и лишившихся основной части 
рациона.

Перелов рыб семейства сиговых в тундровых озёрах за-
кономерно привёл к значительному истощению рыбных за-
пасов, что обеднило рацион кочевых ненцев, останавливаю-
щихся для пополнения запасов рыбы у рыбных озёр только 
в определённый период, продиктованный годовым календа-
рём перемещений стада.

Было выявлено, что в период 2012–2017 гг. потребле-
ние коренными жителями оленины в Ямало-Ненецком 
АО уменьшилось в среднем на 39%, а местной рыбы – на 
47%. Потребление оленины и рыбы снизилось в северной 
части полуострова Ямал, в п. Сёяха на 20,1% (U = 2282,0; 
p < 0,001) и 70,6% (U = 2212,0; p < 0,001) соответственно; на 
Гыданском полуострове, в с. Гыда – на 48,2% (U = 1380,0; 
p < 0,001) и 36,9% (U = 2019,0; p < 0,001); на полуострове  
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Рис. 1. Потребление (в сезон) традиционных продуктов питания поселковым и тундровым населением Ямало-Ненецкого АО (г в сутки).

Fig. 1. Consumption  of traditional food products (during season) by the village and tundra population of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug (g per day).
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Рис. 2. Сезонность потребления оленины и щокура (дней в году).

Fig. 2. Seasonality of consumption of reindeer meat and coregonus nasus, 
days per year.

Во многих регионах РФ потребление мяса значительно 
выше. Так, в Московской области потребление мяса на 
человека составило 286 г/сут [20]. Потребление мяса в 
день на человека в Канаде в 2017 г. составило 191,2 г/сут, в 
Финляндии в 2017 г. составило 216,4 г/сут, в Австралии в 
2017 г. составило 260,3 г/сут, в США почти на треть выше, 
чем у жителей тундры Арктической зоны Западной Сиби-
ри, и составило 331,5 г/сут [21, 34]. В среднем по ЯНАО, 
включая пришлое население, потребление мяса состави-
ло 307 г/сут [20]. Схожий, достаточно малый уровень по-
требления мяса был выявлен при обследовании коренных 
жителей Ненецкого АО [22].



615Gigiena i Sanitariya (HYGIENE & SANITATION, RUSSIAN JOURNAL). Volume 100, Issue 6, 2021

FOOD HYGIENE 

нием в них эссенциальных микроэлементов и полиненасы-
щенных жирных кислот [29–32]. Повышение эластичности 
кровеносных сосудов может снизить риск сердечно-сосуди-
стых осложнений.

Мясо хищных рыб, обитающих в эстуариях Оби, Нады-
ма, Таза, богато цинком и медью за счёт содержащихся в их 
рационе моллюсков, концентрирующих указанные микро-
элементы [33]. Данные микронутриенты необходимы для ра-
боты нервной, эндокринной, антиоксидантной систем, фер-
ментов цитохромной цепи, крайне важны для поддержания 
репродуктивной функции, работы клеточного и гумораль-
ного иммунитета. Следовательно, для обеспечения жителей 
Арктики традиционными продуктами питания, играющими 
важную роль в профилактике заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, необходимо разработать новую модель мест-
ного предпринимательства, адаптированную как к изменяю-
щимся экономическим, так и климатическим условиям.

Заключение
1. Во всех районах Арктической зоны Западной Сиби-

ри периоды потребления продуктов оленеводства и рыболов-
ства имеют выраженную сезонность и составляют 150–180 и 
120–200 дней соотвественно.

2. Несмотря на высокий уровень потребления продук-
тов оленеводства в сезон (более 500 г/сут), среднегодовое по-
требление мяса жителями тундры и национальных посёлков 
ЯНАО составляет в среднем 240 г/сут, что меньше, чем в цен-
тральных областях РФ и промышленно развитых странах.

3. В Арктической зоне Западной Сибири среднегодо-
вое потребление рыбы в 3 раза выше, чем в среднем по Рос-
сии, и составляет 171,5 г/сут.

4. Создание запасов рыбы и оленины в посёлках и их 
круглогодичная реализация населению является необходи-
мым шагом в обеспечении продовольственной безопасности 
ненцев.

Тазовский, в п. Тазовский – на 39,7% (U = 3787,0; p < 0,001)  
и 42,2% (U = 5695,0; p < 0,01); на Южном побережье Обской 
губы, в с. Ныда – на 49,8% (U = 1315,0; p < 0,001) и 39,2%  
(U = 2288,0; p < 0,05) соотвественно (рис. 3).

Одним из объяснений отсутствия сильно выраженного 
сопряжения полученных данных по стремительному росту 
распространённости артериальной гипертензии у коренных 
жителей ЯНАО и одновременного снижения потребления 
оленины и щокура в тех же населённых пунктах за период 
2012–2017 гг. [24] является нелинейность и несовпадение 
процессов по времени (рис. 4).

Эти данные при сопоставлении с результатами наших 
аналогичных исследований, проведённых в других админи-
стративных районах ЯНАО [11], позволяют сделать вывод о 
том, что изменение рациона питания в результате снижения 
запасов сиговых рыб может снизить адаптационные возмож-
ности значительной части населения округа и кардинально 
повлиять на здоровье более 50 тысяч человек.

Проведённые нами исследования показали, что рацион, 
обогащённый олениной, статистически достоверно повы-
шает антиатерогенные фракции липидов крови, что согласу-
ется с данными научных источников [16]. Это будет способ-
ствовать профилактике таких заболеваний, как инфаркты и 
ишемические инсульты. Таким образом, нами ещё раз были 
подтверждены выводы о профилактической роли высокого 
содержания ненасыщенных жирных кислот в оленине, пред-
ставленные в работе Гнедова А.А. с соавт. [25].

В работах Lombardo Y.B. с соавт. и Schlesinger S. с соавт. ука-
зано, что рацион, обогащённый рыбой, способствует поддер-
жанию нормальной массы тела [26, 27]. Вероятно, это связано с 
тем, что речная рыба не содержит насыщенных жирных кислот 
и является источником полноценного белка, эссенциальных 
микроэлементов и жирорастворимых витаминов [28, 29].

Повышение эластичности сосудистой стенки при потре-
блении продуктов речного рыболовства отражено в работе 
Karlsson T. с соавт. [30]. Это скорее всего связано с содержа-
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Рис. 3. Динамика суточного потребления оленины и местной рыбы 
среди коренного населения в период 2012–2017 гг., в % от 2012 г.

Fig. 3. The trend of the daily consumption of meat reindeer and local fish 
among the indigenous population in the period 2012–2017, in % of 2012.
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Рис. 4. Рост распространённости артериальной гипертензии среди 
коренного населения в период с 2012 по 2017 г., в % от 2012 г.

Fig. 4. The gain in the prevalence of arterial hypertension among the indig-
enous population in the period from 2012 to 2017, in % of 2012.
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