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Введение. По данным ВОЗ, ожире-
ние признано «эпидемией XXI века» 
в связи с постоянным ростом данно-
го заболевания [27]. По экспертным 
оценкам, к 2025 г. ожидается увеличе-
ние частоты ожирения среди женского 
населения до 50% [24]. Для выявле-
ния отклонений в физическом разви-
тии в течение многих десятилетий в 
клинической практике здравоохране-
ния используются антропометриче-
ские показатели как способ выявления 
заболеваний, классификации анома-
лий и оценки дальнейшего лечения 
человека [29]. Они также являются 
интегративными характеристиками, 
определяющими качество жизни на-
селения, реагируя на экологические, 
социальные и гигиенические измене-
ния факторов окружающей среды [18]. 
Антропометрический метод является 
недорогим, неинвазивным и универ-
сально применимым для оценки раз-
мера, пропорций и состава человече-
ского тела, которые характеризуются 
изменчивостью на протяжении жизни 
человека [5, 31].

Неизбежным следствием социаль-

но-экономического развития и совер-
шенствования медицинских техноло-
гий является рост численности пожи-
лого населения [22]. Данная группа 
характеризуется повышенным риском 
возникновения многих заболеваний, в 
том числе кардиометаболических [14, 
33]. Тщательный мониторинг показа-
телей физического развития и ИМТ на 
протяжении жизни представляет собой 
не только способ выявления избыточ-
ного веса и ожирения, но также может 
являться предиктором ряда заболева-
ний, в том числе сердечно-сосудистых 
и метаболических заболеваний в по-
жилом возрасте [28].

В условиях Севера на организм 
человека дополнительное негатив-
ное влияние оказывает совокупность 
неблагоприятных климатических 
факторов [3]. В связи с меньшей на-
дежностью функциональных систем 
и ограниченностью адаптационных 
возможностей люди пожилого воз-
раста являются наиболее уязвимой 
к климатогеографическим факторам 
Севера группой [2]. При этом важным 
моментом является изучение сомато-
метрических показателей не только 
пришлого, но также коренного населе-
ния, для которого субэкстремальные 
и экстремальные условия северных 
регионов могут считаться адекватны-
ми [6]. Не теряет актуальность и мони-
торинг показателей физического раз-
вития аборигенной популяции Севера 

России, так как в первом десятилетии 
XXI века для данной группы характе-
рен рост «болезней цивилизации», 
в том числе сердечно-сосудистых и 
эндокринных [4].

Таким образом, целью данной ра-
боты является анализ основных со-
матометрических показателей женщин 
разных этнических групп зрелого и 
пожилого возраста, проживающих на 
территории Магаданской области.

Материалы и методы исследо-
вания. На базе филиала «Северо-
Эвенская районная больница» госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Магаданская областная больница» 
проведен анализ амбулаторных карт 
и результатов диспансеризации жи-
телей Северо-Эвенского городского 
округа. Аналогичная работа была про-
ведена на базе Магаданского област-
ного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Город-
ская поликлиника» (амбулаторного от-
деления №1).

В ходе работы проведен сбор и ана-
лиз основных соматометрических по-
казателей: длина тела (ДТ, см), масса 
тела (МТ, кг), окружность талии (ОТ, 
см). На основе полученных данных 
проведен расчет индекса массы тела 
(ИМТ) по формуле ИМТ = МТ/ДТ2, где 
ДТ – длина тела в метрах. Интерпре-
тация показателя ИМТ женщин-евро-
пеоидов проводилась в соответствии с 
рекомендациями Всемирной организа-
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ции здравоохранения (ВОЗ) [34]. Для 
женщин-аборигенов использовалась 
интерпретация, предложенная для 
азиатской популяции [21].

Всего были проанализированы дан-
ные 1064 женщин зрелого и пожилого 
возраста. Возрастная классификация 
женщин проводилась согласно перио-
дизации, принятой на VII Всесоюзной 
конференции по проблемам возраст-
ной морфологии, физиологии и биохи-
мии в 1965 г. [8]. Полученные данные 
разделены на 6 групп согласно этниче-
скому и возрастному критериям: 1-я и 
2-я – аборигенное население зрелого и 
пожилого возраста п. Эвенск, 3-я и 4-я 
– европеоидное население зрелого и 
пожилого возраста п. Эвенск, 5-я и 6-я 
– европеоидное население зрелого и 
пожилого возраста г. Магадана. Выбор-
ка аборигенного населения состоит из 
двух народов: эвены и коряки, которые 
относятся к монголоидному антропо-
логическому типу [15]. Европеоидное 
население представлено уроженцами 
Магаданской области в 1–2 поколении, 
преимущественно из числа славян.

Исследования проведены в рамках 
региональной программы «Колымское 
долголетие» и пилотного проекта «Ре-
продуктивное здоровье» за счет бюд-
жетного финансирования НИЦ «Аркти-
ка» ДВО РАН.

Результаты подвергнуты статисти-
ческой обработке с применением паке-
та прикладных программ Statistica 7.0. 
Проверка на нормальность распреде-
ления измеренных переменных осу-
ществлялась на основе теста Шапиро-
Уилка. Статистический анализ полу-
ченных данных проведен с использо-
ванием параметрического t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок. 
Результаты представлены в виде сред-
него значения и его ошибки (М±m). В 
работе критический уровень значимо-
сти (p) принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. В табл. 
1 представлены основные показатели 
физического развития женщин абори-
генного и европеоидного населения 
Магаданской области. В табл. 2 отра-
жены статистически значимые разли-
чия между изучаемыми характеристи-
ками. Необходимо отметить, что длина 
тела является ведущим показателем 
для оценки физического развития, 
характеризующимся генетической де-
терминируемостью [16] и тенденцией 
изменяться с возрастом [30]. В ходе 
исследования выявлено выраженное, 
статистически значимое возрастное 
снижение длины тела как среди абори-
генного населения, так и среди евро-
пеоидов п. Эвенска и г. Магадана. Сто-
ит отметить, что статистически значи-

мо наиболее низкие показатели длины 
тела в зрелом и пожилом возрасте от-
мечены среди женщин-аборигенов п. 
Эвенска относительно европеоидного 
населения, что является характерной 
особенностью коренных малочислен-
ных народов Севера [1, 12]. При этом 
выборки европеоидного населения не 
отличаются между собой по данному 
показателю.

Масса тела является показателем 
морфологического состояния организ-
ма [16], который отражает уровень здо-
ровья и образ жизни человека [25]. В 
ходе работы выявлено статистически 
значимое увеличение данного показа-
теля в возрастном аспекте в каждой 
изучаемой группе. Женщины-абориге-
ны, как и по показателю длины тела, 
имеют значимо низкие значения массы 
тела относительно двух европеоидных 
групп. Стоит отметить, что европеоид-
ное население п. Эвенска и г. Магада-
на не имеет между собой различий по 
данному показателю как в зрелом, так 
и в пожилом возрасте.

Наибольший интерес представляет 
показатель ИМТ, увеличение которого 
повышает вероятность развития хро-
нических неинфекционных заболева-
ний, риск ухудшения здоровья [17] и 
рассматривается как предиктор сер-
дечно-сосудистых и метаболических 

Антропометрические показатели женщин различных возрастных и этнических групп, (M±m)

Наименование показателя

Аборигенное население 
п. Эвенска

Европеоидное население 
п. Эвенска

Европеоидное население 
г. Магадана

зрелого
возраста (1)

пожилого
возраста (2)

зрелого
возраста (3)

пожилого
возраста (4)

зрелого
возраста (5)

пожилого
возраста (6)

Средний возраст, лет 41,3±1,3 62,3±1,0 39,5±1,1 62,8±1,2 43,4±0,4 67,3±0,4
Длина тела, см 157,8±1,1 154,5±1,2 164,3±1,1 160,3±1,3 163,3±0,3 160,3±0,4
Масса тела, кг 62,1±1,2 65,8±1,4 71,7±1,2 74,9±1,1 71,0±0,6 74,5±0,9

Окружность талии, см 81,4±1,6 87,5±2,6 89,3±1,8 89,7±2,5 82,6±1,7 87,9±0,8
ИМТ, кг/м2 25,0±0,6 27,6±1,0 26,±1,0 29,7±1,1 27,3±0,5 29,4±0,4

N 52 22 34 23 702 226

Таблица 1

Таблица 2

Статистически значимые различия между исследуемыми группами

Наименование показателя
Группы

1-2 3-4 5-6 1-3 1-5 3-5 2-4 2-6 4-6
Длина тела, см p˂0,05 p˂0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001 0,38 p˂0,01 p˂0,001 p=1
Масса тела, кг p˂0,05 p˂0,05 p˂0,001 p˂0,001 p˂0,001 0,60 p˂0,01 p˂0,001 p=0,78

Окружность талии, см p˂0,05 p=0,89 p˂0,001 p˂0,01 p=0,61 p˂0,01 p=0,54 p=0,88 p=0,49
ИМТ, кг/м2 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,001 p=0,39 p=0,99 p=0,24 p=0,16 p=0,09 p=0,79
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заболеваний [19, 32]. Данный индекс 
используется для выявления избыточ-
ного веса и ожирения, которые обо-
значают избыток массы тела, возни-
кающий из-за дисбаланса между тре-
мя энергетическими компонентами: 
потреблением пищи, расходованием 
энергии и накоплением энергии [23]. В 
ходе анализа средних значений ИМТ 
среди женщин-аборигенов п. Эвенска 
как в зрелом, так и в пожилом возрасте 
выявлено ожирение, а европеоидное 
население Магаданской области ха-
рактеризуется наличием избыточной 
массы тела. При этом отмечено воз-
растное статистически значимое уве-
личение данного показателя в каждой 
группе, которое объясняется выражен-
ным ростом массы тела на фоне сни-
жения длины тела.

Для более подробного изучения 
индекса массы тела была проведе-
на дифференциация анализируемых 
групп поданному параметру, результа-
ты которой представлены на рисунке. 
Исходя из представленных данных 
видно, что в группе женщин абори-
генного населения (рисунок, а) недо-
статочная масса тела была отмечена 
у 2% представителей зрелого и 5 % 
пожилого возраста. Нормальная и из-
быточная масса тела была выявлена 
у 46 и 12% в зрелом возрасте, и у 18 
и 9% женщин пожилого возраста соот-
ветственно, тогда как ожирение было 
зафиксировано у 40% женщин зрелого 
возраста с увеличением доли встреча-
емости в пожилом возрасте до 68%.

На рисунке 1, б представлена диф-
ференциация по ИМТ для группы лиц 
европеоидного населения п. Эвенска. 
Из приведенных данных видно, что 
для 6% женщин зрелого возраста ха-
рактерна недостаточность массы тела, 
с отсутствием в данной категории лиц 
пожилого возраста. Нормальная масса 
тела была зафиксирована у 32% жен-
щин в зрелом возрасте и 23% в пожи-
лом. Избыточная масса тела отмечена 
у 38% лиц в выборке зрелого возраста, 
у 30% - пожилого. Среди женщин ев-
ропеоидного населения п. Эвенска 
зрелого возраста 24% имеют ожире-
ние, в пожилом возрасте с данным по-
казателем отмечено 47% лиц.

Среди лиц зрелого возраста евро-
пеоидного населения г. Магадана (ри-
сунок, в) недостаточная масса тела 
выявлена у 3%, нормальная - у 44, 
избыточная - у 28%, а ожирение ха-
рактерно для 25% женщин. В пожи-
лом возрасте недостаточная МТ была 
зафиксирована у 1% обследуемых, 
нормальная - у 21%, избыточная МТ 
и ожирение были отмечены у 35% и 

Распределение по индексу массы тела (МТ) среди женщин а) аборигенного населения 
п. Эвенск, б) европеоидного населения п. Эвенск, в) европеоидного населения г. Магадана

45% жительниц г. Магадана соответ-
ственно.

Таким образом, среди аборигенного 
и европеоидного населения п. Эвен-
ска отмечается снижение как нормаль-
ной, так и избыточной массы тела, 
наблюдаемое на фоне выраженного 
возрастания лиц с ожирением. Отли-
чительной особенностью европеоид-
ного населения г. Магадана является 
снижение частоты встречаемости нор-
мальной массы тела за счет возраста-

ния доли лиц с избыточной МТ и ожи-
рением от группы зрелого возраста к 
пожилому. Так, у женщин-европеоидов 
г. Магадана доля лиц с ожирением от 
среднего к пожилому возрасту возрас-
тала на 18 %, тогда как у европеоидов 
п. Эвенска на 23%, а у аборигенного 
населения - на 28%, что сопоставимо 
со средней величиной данного показа-
теля в группах.

Несмотря на то, что ИМТ является 
общим методом выявления ожирения, 
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данный показатель не отражает лока-
лизацию жировой ткани и соотноше-
ние жирового и мышечного компонен-
та в организме [13, 20]. Наиболее точ-
ным показателем, который выявляет 
накопление жира в брюшной полости, 
считается окружность талии. Данный 
параметр также сильно взаимосвязан 
с риском возникновения различных 
сердечно-сосудистых и метаболиче-
ских заболеваний и может служить 
идентификатором данных заболева-
ний [28].

Считается, что при значении у жен-
щин европеоидной расы ИМТ ≥25,0 кг/
м2, а у монголоидной ≥23,0 кг/м2, зна-
чение ОТ ≥80 см позволяет диагности-
ровать абдоминальное ожирение [9] и, 
соответственно, выявить повышенные 
риски сопутствующих заболеваний. 
В данной работе женщины всех воз-
растов аборигенного и европеоидного 
населения Магаданской области ха-
рактеризуются значением окружности 
талии, превышающим 80 см, что в со-
вокупности с избыточной массой тела 
и ожирением предполагает наличие 
висцерального ожирения и, как след-
ствие, повышает риск возникновения 
метаболического синдрома [20], сер-
дечно-сосудистых заболеваний [9], 
нарушений углеводного и липидного 
обмена [10], а также репродуктивной 
функции [11]. Следует отметить, что 
наличие висцерального ожирения у 
женщин связано с более высоким ри-
ском сердечной недостаточности, чем 
у мужчин [26]. Также стоит отметить, 
что значимая возрастная динамика 
увеличения данного показателя вы-
явлена только среди женщин абори-
генного населения п. Эвенска и ев-
ропеоидного г. Магадана, тогда как в 
группе европеоидов п. Эвенска его 
изменение является незначительным, 
что позволяет предположить о повы-
шенном риске возникновения вышепе-
речисленных заболеваний, связанных 
с абдоминальным ожирением, уже в 
зрелом возрасте. Таким образом, груп-
па европеоидов п. Эвенска является 
наиболее уязвимой по отношению к 
риску возникновения метаболическо-
го синдрома уже в зрелом возрасте, 
учитывая достаточно высокие величи-
ны показателя ОТ. При этом в группах 
аборигенного населения п. Эвенска и 
европеоидного г. Магадана средне-
статистические значения показатели 
окружности талии в зрелом возрасте 
практически сопоставимы с норматив-
ным диапазоном, чего нельзя отметить 
в группе европеоидов п. Эвенска, где 
полученные величины значительно 
превышают данный диапазон.

Заключение. Таким образом, на ос-
новании проведенного сравнительно-
го анализа физического развития лиц 
различных возрастных групп (зрелого 
и пожилого возраста) с учетом этни-
ческих особенностей, а также региона 
проживания показано, что от зрелого к 
пожилому возрасту среди женщин Ма-
гаданской области отмечается форми-
рование неблагоприятных тенденций 
в физическом развитии, которые про-
являются возрастозависимым сниже-
нием длины тела на фоне возрастания 
индекса массы тела, а также окруж-
ности талии, что является риском раз-
вития сердечно-сосудистых заболева-
ний. Среди женщин аборигенного насе-
ления средние значения ИМТ соответ-
ствуют ожирению в каждой возрастной 
группе, для женщин-европеоидов ха-
рактерно наличие избыточной массы 
тела. Выявлено, что для аборигенного 
и европеоидного населения п. Эвенска 
характерно возрастное снижение ин-
декса массы тела, соответствующего 
нормальной массе тела, за счет выра-
женного возрастания процента встре-
чаемости лиц с ожирением, тогда как 
для европеоидного населения г. Ма-
гадана характерно снижение частоты 
встречаемости нормальной массы 
тела как за счет возрастания доли лиц 
с избыточной МТ, так и с ожирением. 
В ходе анализа показателя окружности 
талии женщины всех возрастов харак-
теризуются наличием абдоминального 
ожирения. Достаточно высокие значе-
ния данного показателя среди европе-
оидов п. Эвенска уже в зрелом возрас-
те свидетельствуют о том, что данная 
группа является наиболее уязвимой по 
отношению к риску возникновения ме-
таболического синдрома.

В ходе работы установлены воз-
растные и этнические особенности 
соматометрического статуса женщин 
Магаданской области, результаты ко-
торых необходимо учитывать при фор-
мировании региональных нормативов 
физического развития.
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