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Аннотация. Цель работы – систематизация данных о параметрах липидного обмена у различных 
групп жителей арктических территорий в историческом аспекте и в современных условиях. Материал для 
обзора отбирался с применением международных (Web of Science, Scopus) и российских («КиберЛенин-
ка», eLIBRARY.RU) открытых баз данных. Использовались следующие поисковые запросы: «Арктика», 
«липидный обмен», «факторы риска». В выборку включены 34 работы за период с 1979 по 2023 год, по-
священные исследованию изменений липидного обмена у жителей арктических территорий на протяже-
нии последних 50 лет. Показано, что у коренного населения чаще отмечается благоприятный липидный 
профиль крови с низким содержанием липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ), но 
высоким – липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). У пришлых жителей Арктики при срыве адапта-
ции часто наблюдается развитие атерогенной дислипидемии; у укорененных – характер липидного обмена 
занимает промежуточное положение с приближением к параметрам коренных обитателей. Наряду с кли-
матогеографическими условиями на организм человека также воздействуют и социально-экономические 
факторы (изменение питания, курение, злоупотребление алкоголем), приводящие к атерогенной дислипи-
демии – основе заболеваний сердечно-сосудистой системы. Важную роль в оценке нарушений липидного 
обмена в условиях Арктики играет определение более надежных маркеров развития атеросклероза – со-
держания аполипопротеинов (Апо-А и Апо-В) и употребляемых жирных кислот. Для коренных жителей 
Севера характерен белково-липидный тип питания, при котором, как правило, отмечается повышенное со-
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держание ω-3, но снижение уровня ω-6 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Однако в последние 
десятилетия чаще регистрируется низкое содержание как ω-3, так и ω-6 ПНЖК. Для раннего выявления 
признаков нарушений липидного обмена необходимо исследование не только традиционных параметров – 
содержания общего холестерина, ТГ, ЛПНП и ЛПВП, но и Апо-А1 и Апо-В, ω-6 и ω-3 ПНЖК, что по-
зволит разработать научно обоснованные методы диагностики и диф ференцированные оздоровительные 
программы и лечебные мероприятия. 

Ключевые слова: липидный обмен, жители Арктики, коренное население, пришлое население, укоре-
ненное население, адаптация к условиям Севера, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний
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Abstract. This article aimed to systematize data on lipid metabolism parameters in various population groups of 
the Arctic region in the historical aspect and in modern conditions. The materials were selected using international 
(Web of Science and Scopus) and Russian (Cyberleninka and eLIBRARY.RU) databases. The following keywords 
were searched for: Arctic, lipid metabolism, risk factors. The sample included 34 works on the changes in lipid 
metabolism in the inhabitants of the Arctic region published between 1979 and 2023. It has been shown that 
the indigenous population is more likely to have a favourable blood lipid profile, with a low content of low-
density lipoproteins (LDL) and triglycerides (TG), but high content of high-density lipoproteins (HDL). In zero-
generation newcomers, when their adaptation is disrupted, atherogenic dyslipidaemia often develops, while in 
first- and second-generation newcomers, lipid metabolism occupies an intermediate position, approaching the 
parameters of the indigenous population. Along with climatic and geographical conditions, socio-economic factors 
(dietary changes, smoking and alcohol abuse) affect the human body, leading to atherogenic dyslipidaemia, which 
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is the basis of cardiovascular diseases. An important role in assessing lipid metabolism disorders in the Arctic is 
played by determining more reliable markers of atherosclerosis, namely, the content of apolipoproteins (apoA 
and apoB) and fatty acids consumed. The indigenous inhabitants of the North typically have a protein- and fat-
rich diet characterized by increased levels of omega-3 and decreased levels of omega-6 polyunsaturated fatty 
acids (PUFAs). However, in recent decades, low levels of both omega-3 and omega-6 PUFAs have become more 
common. For early detection of signs of lipid metabolism disorders, we need to study not only the “traditional” 
parameters, i.e. total cholesterol, TG, LDL and HDL, but also apoA-I and apoB as well as omega-6 and omega-3 
PUFAs in order to develop science-based diagnostic methods, differentiated wellness programmes and therapeutic 
measures. 

Keywords: lipid metabolism, inhabitants of the Arctic, indigenous population, zero-generation newcomers, 
first- and second-generation newcomers, adaptation to the North, cardiovascular disease risk factors
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Согласно Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасно сти на период до 2035 года1, 
освоение природных богатств Арктики требует 
привлечения новых трудовых ресурсов. Од-
нако необходимо учитывать, что на организм 
человека в высоких широтах действует целый 
ряд неблагоприятных факторов, в частности 
изменение питания, курение, злоупотребление 
алкоголем и др. Так, длительное пребывание 
человека в дискомфортных климатических 
и производственных условиях может приво-
дить к истощению адаптационных механиз-
мов и повышению риска разных заболеваний,  
в т. ч. патологий сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) [1]. 

Основной медико-социальной задачей при 
освоении арктических территорий остается со-
хранение здоровья и улучшение качества жиз-
ни их населения. Изменения в образе жизни и 
питании могут приводить к модификации ме-
таболических процессов, в частности липидно-
го обмена как важной составляющей развития 
атеросклероза и заболеваний ССС [2]. В на-
стоящее время накоплено достаточно данных 

об особенностях протекания метаболических 
процессов у коренных и пришлых жителей Ар-
ктики [3–5]. У коренного населения липидный 
профиль характеризуется меньшей вероятно-
стью развития атеросклероза и заболеваний 
ССС. У пришлых жителей при срыве адапта-
ции могут наблюдаться негативные перестрой-
ки с увеличением концентрации атерогенных 
фракций в крови. Однако в изменяющихся со-
циально-экономических условиях нарушения 
липидного обмена, влияющие на развитие за-
болеваний ССС, все чаще стали отмечаться не 
только у пришлого, но и укорененного населе-
ния [6]. Именно поэтому исследование данного 
метаболического процесса и факторов риска 
(ФР) возникновения его патологий в условиях 
Арктики крайне актуально. 

Цель работы – систематизация данных о па-
раметрах липидного обмена у различных групп 
жителей арктических территорий (коренных, 
пришлых и укорененных) в историческом 
аспекте и в современных условиях. 

Материал для обзора отбирался с использо-
ванием открытых баз данных международных 
(Web of Science, Scopus) и российских («Ки-

1О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной  
безопасности на период до 2035 года: указ Президента Российской Федерации от 26 окт. 2020 г. № 645.  
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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берЛенинка», eLIBRARY.RU) источников. По-
иск производился по ключевым словам: «Ар-
ктика», «липидный обмен», «факторы риска». 
В выборку были включены 34 исследования за 
период с 1978 по 2023 год, посвященные изме-
нениям липидного обмена у жителей арктиче-
ских территорий, происходившим на протяже-
нии последних 50 лет.

Особенности липидного обмена у жите-
лей Арктики в историческом аспекте

Активное освоение природных ресурсов 
северных территорий, начавшееся в 70-е годы 
XX века, вызвало приток трудовых ресурсов из 
других регионов России. Как следствие, воз-
никла необходимость приспособления к нео-
бычным погодно-климатическим условиям Ар-
ктики. Это обусловило актуальность изучения 
процессов адаптации у пришлого населения 
и позволило Л.Е. Панину [7] сформулировать 
концепцию «полярного» («северного») мета-
болического типа, при котором происходит 
перестройка всех видов обмена. Однако особое 
внимание было уделено изучению липидного 
обмена у жителей Крайнего Севера, поскольку 
его высокая активность обеспечивает энергети-
ческие потребности организма при адаптации 
к погодно-климатическим факторам Арктики: 
увеличивается способность тканей к утилиза-
ции жиров, но при этом снижается расход бел-
ков на энергетические нужды. Это научное на-
правление в дальнейшем получило развитие в 
работах Н.А. Агаджаняна [8]. 

Отмечено, что по сравнению с пришлым 
населением у коренных жителей Крайнего Се-
вера с «полярным» типом метаболизма на фоне 
традиционного уклада жизни и типа питания 
имеет место относительно благоприятный в 
отношении факторов риска развития патоло-
гии ССС тип липидного обмена (низкое со-
держание общего холестерина (ОХ), триглице-
ридов (ТГ), липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) и липопротеинов очень низкой плот-
ности (ЛПОНП) в сыворотке крови, что может 
быть обусловлено увеличением липолиза ли-
попротеидов, обогащенных ТГ, путем повыше-
ния активности липопротеидлипазы, на фоне 

повышенного содержания липопротеинов вы-
сокой плотности (ЛПВП)) [9].

Л.Е. Паниным [10] было показано, что 
снижение концентрации ЛПНП, являющихся 
транспортной формой эндогенного жира в ор-
ганизме, может свидетельствовать об исполь-
зовании его на энергетические нужды. Такой 
липидный состав крови наблюдался у корен-
ных жителей арктических территорий, при-
держивающихся традиционного уклада жизни 
и белково-жирового типа питания, и характе-
ризовался как антиатерогенный. Он значимо 
отличался от состава крови пришлых жителей, 
у которых имела место атерогенная дислипи-
демия. Это может объяснять более высокий 
риск развития заболеваний ССС у пришлых 
жителей по сравнению с коренными [11]. Из-
менение социально-экономического уклада со-
провождается снижением физической активно-
сти населения, изменением характера питания, 
увеличением психоэмоционального напряже-
ния, что, несомненно, может сказываться на 
протекании метаболических процессов [12].

Особенности липидного обмена у жите-
лей Арктики в современных условиях

При изучении биохимических показателей 
крови у коренных жителей Якутии отмечена 
высокая частота встречаемости атерогенных 
дислипидемий и ожирения [13]. В ряде иссле-
дований было показано, что у пришлого насе-
ления имеет место неблагоприятный липид-
ный состав крови (высокое содержание ОХ, ТГ, 
ЛПНП, но низкое – ЛПВП), что свидетельству-
ет о наличии атерогенной дислипопротеине-
мии [14].

В последние десятилетия данные о липид-
ном метаболизме у коренных и пришлых жи-
телей Крайнего Севера дополнились работами 
по исследованию обменных процессов у так 
называемых укорененных жителей (европеои-
ды из популяции уроженцев Севера в первом и 
втором поколениях). Так, при изучении липид-
ного обмена населения Магаданской области 
было установлено, что и в группах первого и 
второго поколений укорененной популяции, и 
среди мигрантов встречались высокие концен-
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трации ОХ, ЛПНП, ЛПОНП при низком содер-
жании ЛПВП. Однако приближение средних 
значений отдельных показателей липидного 
обмена (содержание ОХ, ЛПНП, коэффициент 
атерогенности) у укоренных молодых жителей 
Крайнего Севера первого и второго поколений 
к таковым у коренных народов может указы-
вать на формирование адаптивных перестроек 
метаболического профиля липидного обмена и 
рассматривается как одно из проявлений кон-
вергентного типа адаптации перестроек [15]. 
Отмечается, что в развитии атеросклероза зна-
чимую роль играет не столько абсолютное со-
держание традиционных показателей липидов 
в крови, сколько соотношение атерогенных и 
антиатерогенных липопротеинов (ЛП). 

Анализ содержания только холестерина 
(ХС) в крови не всегда точно характеризует 
имеющиеся нарушения липидного обмена. 
В составе ЛП уровень ХС может варьировать 
вследствие обмена липидных компонентов. Ко-
личество ЛП также не всегда может быть адек-
ватно оценено вследствие их гетерогенности по 
размеру и составу. При этом аполипопротеины 
Апо-В и Апо-А1 участвуют в формировании 
ЛП и являются их стабильными компонентами 
[16], поэтому Апо-В и Апо-А1 наиболее адек-
ватно отражают состояние липидного профиля 
крови, а их соотношение характеризует баланс 
между атерогенными и антиатерогенными ЛП 
в крови. Клинические исследования подтвер-
дили высокую прогностическую значимость 
соотношения Апо-В/Апо-А [17].

Содержание аполипопротеинов и их соот-
ношение могут быть ранними маркерами ри-
ска развития заболеваний ССС. Эти параме-
тры необходимо учитывать при обследовании 
населения высоких широт и включать их в 
перечень анализируемых компонентов липид-
ного обмена [18].

Ф.А. Бичкаевой и соавт. [19] было прове-
дено сравнение липидного профиля крови у 
населения приполярных регионов Севера и 
юга Кавказа (Южная Осетия). Оказалось, что 
у жителей Севера фиксировалось более высо-
кое содержание не только ЛПНП, ЛПОНП, но 

и ЛПВП и Апо-А, при этом у них по сравне-
нию с жителями юга Кавказа  отмечались более 
высокие концентрация Апо-В и соотношение 
Апо-В/Апо-А, что свидетельствует о дисбалан-
се аполипопротеинов. 

В работе А.М. Каневой и соавт. [20] было 
установлено, что в районах Крайнего Севера 
у мужчин при соотношении Апо-В/Апо-А-1 > 
> 0,9 имеют место высокие значения содержа-
ния ТГ, но низкие соотношения холестерина 
липопротеидов низкой плотности к Апо-В, что 
в целом свидетельствует об увеличении атеро-
генного потенциала.

Нутриционные факторы риска изменения 
липидного обмена в арктических широтах

В последние годы появляются сведения, 
указывающие на срывы адаптационных реак-
ций коренных народов Севера, что влечет за 
собой потенциальное ухудшение состояния 
их здоровья. Нередко это связано с изменени-
ем стиля жизни и питания. В частности, на-
блюдается снижение потребления мяса оленя, 
северной рыбы и повышение доли углеводов 
и трансжиров. С увеличением углеводной со-
ставляющей рациона снижается концентрация 
ЛПВП и нарастает содержание ЛПОНП [21]. 
Следует отметить, что важную роль в развитии 
нарушений липидного обмена играет соотно-
шение употребляемых в пищу жирных кислот 
(ЖК), а именно увеличение доли незаменимых 
жирных кислот (НЖК) и уменьшение доли 
эссенциальных (незаменимых) полиненасы-
щенных жирных кислот (ПНЖК). При этом из-
вестно, что НЖК больше, чем другие пищевые 
компоненты, способствуют повышению содер-
жания ЛПНП [22]. В ряде современных иссле-
дований показано, что употребление в пищу 
ПНЖК, напротив, сопровождается более низ-
кими уровнями ТГ, ОХ, фибриногена, ЛПОНП 
и более высокой концентрацией ЛПВП.

Кроме того, известно, что ПНЖК являют-
ся источником материала для синтеза эйкоза-
ноидов (простагландинов, простациклинов, 
тромбоксанов, лейкотриенов). Эйкозаноиды, 
синтезируемые из ПНЖК разных классов, 
имеют различные функциональные свойства.  
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Например, эйкозаноиды, образующиеся из ω-3 
ПНЖК, обладают вазодилатирующим, анти-
агрегационным и противовоспалительным 
эффектами. Напротив, эйкозаноиды, образую-
щиеся из ω-6 ПНЖК, за счет повышения про-
ницаемости мембран вызывают спазм сосудов, 
активируют процессы воспаления и агрегации 
тромбоцитов. Омега-6 ПНЖК могут приводить 
к увеличению содержания клеточных ТГ, при 
этом ω-3 ПНЖК способствуют уменьшению 
отложения жира в жировой ткани вследствие 
подавления липогенных ферментов и усиления 
β-окисления [23]. Следовательно, изменение 
соотношения ω-6/ω-3 в сторону увеличения 
содержания ω-6 ПНЖК способствует тром-
бообразованию, поддержанию воспаления, а 
значит, и развитию атеросклероза, ожирения и 
сахарного диабета II типа [24]. При этом уста-
новлено, что в целом у жителей арктических 
территорий имеет место высокое содержание 
ПНЖК по сравнению с лицами, проживающи-
ми в южных регионах [25].

У коренных жителей Арктики юношеского 
возраста (16–21 года) по сравнению с пришлы-
ми отмечены более высокие уровни ПНЖК. 
Высокое содержание докозагексаеновой кисло-
ты (ДГК) у коренных жителей мужского пола 
может быть связано с большим количеством 
рыбы, употребляемым в пищу. Однако на этом 
фоне достаточно часто наблюдались низкие 
концентрации ПНЖК (арахидоновой, эйкоза-
пентаеновой и докозагексаеновой) [26]. 

Алкоголизация населения как социаль-
но обусловленный фактор риска нарушения 
липидного обмена в Арктике

К факторам риска развития патологических 
изменений организма в арктических условиях 
относятся не только низкие температуры, из-
мененный фотопериодизм, геомагнитные воз-
мущения, но и курение, малоподвижный образ 
жизни и злоупотребление алкоголем [27]. По-
вышение распространенности алкоголизации 
на Крайнем Севере может быть связано с при-
током мигрантов молодого трудоспособного 
возраста из других регионов: употребление 
спиртных напитков является способом снятия 

физического и психологического напряжения в 
непривычном для них климате с коротким ле-
том, холодной дождливой ветреной осенью, а 
также длинной морозной снежной зимой с ко-
ротким световым днем.

У лиц с признаками хронической алкоголь-
ной интоксикации отмечены значимое сниже-
ние уровней ТГ, ЛПОНП, ЛПНП и повышение 
содержания ЛПВП и первичных продуктов 
перекисного окисления липидов – диеновых 
конъюгатов по сравнению с практически здо-
ровыми северянами [28].

У лиц с синдромом зависимости от алко-
голя, проживающих в высоких широтах, по 
сравнению с практически здоровыми людьми 
выявлено значимое увеличение содержания 
трансформы ω-6 линолевой кислоты. Источник 
трансформ ЖК – употребляемые в пищу гидро-
генизированные жиры (маргарины, спреды). 
При этом известно, что трансформы ПНЖК 
являются атерогенными, как и НЖК, и могут 
быть факторами риска развития атерогенной 
дислипидемии и заболеваний ССС [29].

У наркологических пациентов обнаружено 
низкое содержание НЖК (пентадекановой, мар-
гариновой, арахиновой, генэйкозеновой) [30]. 
Кроме того, у них имело место низкое значение 
как суммы ПНЖК в целом, так и суммы ω-6 и 
ω-3 ЖК по сравнению с практически здоровы-
ми лицами. Особо следует отметить низкую 
концентрацию ω-6 линолевой, арахидоновой 
ЖК и ω-3 линоленовой и ДГК [31]. Наруше-
ние баланса ω-6 и ω-3 ПНЖК может способ-
ствовать хроническому воспалению, поскольку 
лейкотриены и тромбоксаны, образующиеся из 
ω-6 арахидоновой ЖК, усиливают тромбообра-
зование и воспалительную реакцию в то время 
как простагландины, лейкотриены, образую-
щиеся из эйкозапентаеновой кислоты и ДГК 
ω-3 ПНЖК, препятствуют воспалительной 
реакции, а тромбоксаны способствуют мень-
шей агрегации тромбоцитов. Следовательно, 
адаптивное течение воспалительного процес-
са определяется сбалансированным действием 
провоспалительных и противовоспалительных 
эйкозаноидов [32]. Одновременно ПНЖК игра-
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ют важную роль в поддержании ментальных 
функций человека: ухудшение памяти и сни-
жение концентрации внимания могут быть свя-
заны со значительным уменьшением уровней 
ДГК и других ЖК в головном мозге [33, 34]. 

Современные исследования алкоголь-ас-
социированных нарушений липидного обме-
на у населения высоких широт направлены на 
изучение не только уровней ОХ, ТГ, ЛПНП, 
ЛПВП, но и на целенаправленное выявление 
содержания аполипопротеинов, НЖК, ПНЖК, 
особенно ω-3 и ω-6 и их соотношения.

Таким образом, в результате изучения ряда 
показателей липидного обмена выявлено, что 
у коренных жителей Севера имеет место от-
носительно благоприятный липидный про-
филь крови, тогда как у пришлых при срыве 
адаптационных механизмов может возникать 
дислипидемия, приводящая к более раннему 
развитию заболеваний ССС. В последние де-
сятилетия при активизации освоения аркти-
ческих территорий и увеличении притока ми-

грантов проблема развития заболеваний ССС 
вновь становится актуальной. Обнаружено, 
что действие природно-климатических, нутри-
ционных и социальных факторов риска на ор-
ганизм как пришлых, так и укорененных и ко-
ренных жителей Севера может способствовать 
развитию атерогенной дислипидемии и вызы-
вать патологии ССС. 

В настоящее время изучение липидного об-
мена у лиц, проживающих в условиях Арктики, 
крайне актуально. Для более точного выявления 
групп риска метаболических нарушений не-
обходимо использовать не только традицион-
ные параметры – содержание ОХ, ТГ, ЛПНП и 
ЛПВП, но и другие показатели липидного обме-
на. Акцент должен быть сделан на исследование 
аполипопротеинов (Апо-В и Апо-А), содержа-
ния НЖК, соотношения ω-6 и ω-3 ПНЖК, это 
расширит диагностические подходы и, одновре-
менно, конкретизирует оказание соответствую-
щей помощи в рамках концепции персонифици-
рованной медицины.
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