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Цель работы – определить состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у представите-
лей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) финно-угорской группы – восточных хан-
ты, проживающих в урбанизированных условиях (в крупном промышленном городе Сургуте)  
и в традиционной среде (родовые угодья) в единых пространственно-временных координатах  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО – Югра). 
Материалы и методы. Обследованы 73 представителя КМНС финно-угорской группы ХМАО – 
Югры – восточной субпопуляции ханты. Из них 20 чел. проживали в промышленном городе Сур-
гуте более 10 лет, их средний возраст составил 43,0±9,7 года, 53 чел. – ханты из родовых угодий 
Сургутского района, средний возраст – 41,3±15,2 года.  
Проведен мониторинг вариабельности сердечного ритма (ВСР) на базах лечебно-профилактичес- 
ких учреждений г. Сургута и Сургутского района ХМАО – Югры. 
Результаты. По результатам оценки ВСР у представителей восточных ханты, проживающих  
в условиях промышленного города, определено снижение активности общих и гуморально-
метаболических механизмов, выявлено достоверное уменьшение доли лиц с умеренными значени-
ями общей активности регуляторных механизмов по сравнению с ханты, ведущими традицион-
ный образ жизни.  
Заключение. Изменения традиционных условий среды проживания в родовых угодьях на урбанизи-
рованную среду среди представителей КМНС финно-угорской группы сопровождается снижением 
активности общих и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечно-сосудистой 
системы, достоверным уменьшением доли лиц с умеренными значениями общей активности ре-
гуляторных механизмов, а также преобладанием ваготонии у представителей ханты, прожива-
ющих в урбанизированных условиях, в отличие от представителей ханты с традиционными 
условиями проживания, имеющими смешанный тип вегетативной иннервации. 
 
Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, финно-угорская группа, ханты, вариа-
бельность сердечного ритма, кардиоваскулярный риск, урбанизация. 

 
Введение. Возросшая частота сердечно-

сосудистых заболеваний среди представите-

лей коренных малочисленных народов Севе-

ра (КМНС) и недостаточная изученность 

причин повышения кардиометаболического 

риска препятствуют разработке научно обос-

нованных оздоровительных и профилактиче-

ских программ и лечебных мероприятий при 

развитии патологических состояний для раз-

личных этнических групп [1–3]. 

Напряженность процессов адаптации в 

условиях Севера способствует увеличению 

как внутренних, так и внешних патогенети-

ческих связей, при этом сердечно-сосудистая 

система считается наиболее чувствительной к 

комплексу биогеохимических и климатиче-
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ских факторов среды, и вегетативная регуля-

ция ритма сердца интегрально отражает реак-

цию всего организма. Однако практические 

вопросы использования знаний об особенно-

стях метаболических и регуляторных процес-

сов у коренного населения промышленных се-

верных территорий при изменении традици-

онных условий проживания на урбанизиро-

ванную среду разработаны недостаточно [1]. 

Теория адаптации в настоящее время яв-

ляется одним из фундаментальных направле-

ний биологии и физиологии. Адаптационная 

деятельность организма человека и животных 

обеспечивает не только выживание и эволю-

ционное развитие, но и повседневное при-

способление к изменениям окружающей сре-

ды [4, 5]. 

Анализ вариабельности сердечного рит-

ма (ВСР) является современной методологи-

ей изучения состояния механизмов регуля-

ции физиологических функций человека. 

Кардиоритмографическое исследование слу-

жит основным методом диагностики вегета-

тивных дисфункций. Кроме того, его исполь-

зуют для определения уровня адаптационно-

приспособительного потенциала и риска раз-

вития сердечно-сосудистой патологии [6]. 

Сердце как индикатор адаптационных реак-

ций всего организма «отзывается» на самые 

разнообразные внутренние и внешние воз-

действия. Система кровообращения может 

рассматриваться как чувствительный индика-

тор адаптационных реакций целостного ор-

ганизма, а вариабельность сердечного ритма 

отражает степень напряжения регуляторных 

систем, обусловленную возникающей в ответ 

на любое стрессорное воздействие активаци-

ей системы или ее реакцией. На современном 

этапе практического использования методов 

анализа ВСР подходы к принципам физиоло-

гической и клинической интерпретации дан-

ных позволяют эффективно решать многие 

задачи диагностического и прогностического 

профиля, оценки функциональных состоя-

ний, контроля эффективности лечебно-

профилактических воздействий [3, 5, 7–15].  

Цель исследования. Определить состо-

яние вегетативной регуляции сердечного 

ритма у представителей КМНС финно-

угорской группы – восточных ханты, прожи-

вающих в урбанизированных условиях и в 

традиционной среде в единых простран-

ственно-временных координатах в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

(ХМАО – Югре). 

Материалы и методы. В исследование 

были включены 73 представителя КМНС 

финно-угорской группы ХМАО – Югры – во-

сточной субпопуляции ханты, из них  

20 чел. проживали в промышленном городе 

Сургуте (средний возраст – 43,0±9,7 года),  

53 чел. – в родовых угодьях Сургутского 

района (средний возраст – 41,3±15,2 года).  

Критерии включения в исследование: эт-

ническая принадлежность к восточным хан-

ты, длительность проживания в условиях 

промышленного города Сургута (урбанизи-

рованная среда) и национального поселения 

не менее 10 лет.  

Критерии исключения: онкологические 

заболевания и хронические заболевания в 

стадии декомпенсации.  

Кардиоритмографию проводили на ба- 

зах лечебно-профилактических учреждений  

г. Сургута и Сургутского района в 2017 г.  

Анализ ВСР осуществляли по результа-

там кардиоритмографии в соответствии с ре-

комендациями стандарта «Вариабельность 

ритма сердца. Стандарт измерения, физиоло-

гической интерпретации и клинического ис-

следования», принятого в 1996 г. Европей-

ским кардиологическим обществом и Севе-

роамериканским обществом электростимуля-

ции и электрофизиологии. 

Определяли общую активность регуля-

торных механизмов (TP), активность гумо-

рально-метаболических/центральных регуля-

торных механизмов (VLF), активность сим-

патического (LF) и парасимпатического от-

делов нервной системы (HF), а также преоб-

ладающий тип вегетативной иннервации (ва-

готония, эйтония, симпатикотония). 

Рассчитывали средние значения и стан-

дартные отклонения (М±SD) показателей в 

обследуемых подгруппах. Использовали ста-

тистические программы Statistica 8.0.  

Результаты и обсуждение. Результаты 

кардиоритмографии обследованных предста-

вителей КМНС финно-угорской группы 

представлены в табл. 1 и на рис. 1, 2. 
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Таблица 1 

Показатели вегетативной регуляции у коренных малочисленных народов Севера  

финно-угорской группы – восточных ханты, проживающих в урбанизированных 

и традиционных условиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Примечание. * – достоверные различия между группами по критерию χ2. 

 

 
  

Рис. 1. Общая и гуморально-метаболическая активность регуляторных механизмов  

по результатам определения ВСР у представителей ханты,  

проживающих в условиях городской среды и традиционных условиях  

 
Данные табл. 1 и рис. 1 позволяют за-

ключить, что для ханты, проживающих на 

урбанизированной территории, характерно 

снижение активности общих и гуморально-

метаболических механизмов, в то время как 

для представителей ханты с традиционными 

условиями проживания – достоверное преоб-

ладание показателей в диапазоне умеренных 

значений. 

 

Показатель 

Урбанизированная среда (n=20), 

абс. (%) 

Традиционные условия  

проживания (n=53), абс. (%) 

p низкая умеренная высокая низкая умеренная  высокая 

1 2 3 4 5 6 

Общая активность 

регуляторных  

механизмов (TP) 

17 

(85,0) 

2 

(10,0) 

1 

(5,0) 

12 

(22,6) 

31 

(58,5) 

10 

(18,9) 

р1–4=0,006* 

р2–5=0,024* 

р3–6=0,350 

Активность 

гуморально-

метаболических/ 

центральных  

регуляторных  

механизмов (VLF) 

16 

(80,0) 

3 

(15,0) 

1 

(5,0) 

17 

(32,1) 

20 

(37,7) 

16 

(30,2) 

р1–4=0,057 

р2–5=0,260 

р3–6=0,116 

Активность 

симпатического  

отдела нервной  

системы (LF) 

17  

(85,0) 

2  

(10,0) 

1 

(5,0) 

30 

(56,6) 

14 

(26,4) 

9 

(17,0) 

р1–4=0,416 

р2–5=0,352 

р3–6=0,424 

Активность 

парасимпатическо-

го отдела нервной 

системы (HF) 

17  

(85,0) 

2  

(10,0) 

1  

(5,0) 

32 

(60,4) 

10 

(18,8) 

11 

(20,8) 

р1–4=0,510  

р2–5=0,667 

р3–6=0,290 
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Рис. 2. Активность симпатического и парасимпатического отделов нервной системы  

по результатам определения ВСР у представителей ханты,  

проживающих в условиях городской среды и традиционных условиях 

  
Результаты определения состояния ВСР 

(табл. 1, рис. 2) свидетельствуют о преобла-

дании низкой активности симпатического и 

парасимпатического отделов нервной систе-

мы у представителей ханты, проживающих 

как в урбанизированных, так и в традицион-

ных условиях. При этом все типы активности 

встречаются с относительно равной частотой 

в обеих группах представителей КМНС. 

Заключение. Изменение традиционных 

условий среды проживания представителей 

коренных малочисленных народов Севера 

финно-угорской группы в родовых угодьях 

на урбанизированную среду сопровождается: 

– снижением активности общих и гу-

морально-метаболических механизмов; 

– достоверным уменьшением доли лиц 

с умеренными значениями общей активности 

регуляторных механизмов; 

– изменением типа вегетативной ин-

нервации со смешанного на ваготонию. 
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REGULATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN INDIGENOUS PEOPLES 
OF THE NORTH (FINNO-UGRIC GROUP) UNDER URBANIZATION 
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The aim of the work is to determine the state of vegetative regulation of heart rate variability (HRV) in 
representatives of the Finno-Ugric group of indigenous small-numbered peoples of the North (Eastern 
Khanty). Some of them live in urbanized conditions in the large industrial city of Surgut and the others 
prefer the traditional environment (tribal lands). However, only individuals living in Khanty-Mansi Au-
tonomous Okrug – Ugra were examined during the trial. 
Materials and Methods. A total of 73 representatives of the Finno-Ugric indigenous people living in 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug were examined. All of the representatives were from the so called 
Eastern subpopulation of the Khanty. Among them 20 people lived in the industrial city of Surgut for 
more than 10 years (average age – 43.0±9.7). Other 53 individuals were Khanty from the tribal lands of 
Surgut region (average age – 41.3±15.2). The monitoring of cardiorhythmography of indigenous small-
numbered peoples of the North was conducted on the bases of medical and preventive treatment facilities 
in Surgut and Surgut region of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra. 
Results. According to the assessment of heart rate variability in representatives of Eastern Khanty living 
in an industrial city there was a decrease in the activity of general, humoral and metabolic mechanisms. 
There was also a significant increase in the proportion of people with moderate values of the overall activi-
ty of regulatory mechanisms in comparison with the Khanty who led a traditional way of life. 
Conclusion. If the representatives of the indigenous peoples of the Finno-Ugric group change their tradi-
tional conditions of the habitat (tribal lands) and move to the urbanized areas, then these changes are ac-
companied by a decrease in the activity of general, humoral and metabolic mechanisms of the regulation of 
the cardiovascular system. A significant increase in the proportion of persons with moderate values of the 
overall activity of regulatory mechanisms is also observed. The authors also indicate the predominance of 
vagotonia in Khanty living in urbanized conditions, in comparison with those who prefer traditional liv-
ing conditions, and, thus, have a mixed type of autonomic innervation. 
 
Keywords: indigenous peoples of the North, Finno-Ugric group, Khanty, heart rate variability (HRV), 
cardiovascular risk, urbanization. 
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