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МУЧНЫЕ И КРАХМАЛСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ  
В ПИТАНИИ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ВЫСОКОШИРОТНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ — 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Рассмотрен потенциальный риск здоровью северян, который несут количественные и качествен-
ные изменения в потреблении мучных и крахмалсодержащих продуктов. Оценено потребление хлеба, 
муки и крахмала саамами, ненцами, якутами в XIX–XXI вв. Показаны особенности распределения генов 
локуса AMY, детерминирующих усвоение крахмала. Вывод: аккумуляция нутрициологических, физиоло-
гических, генетических факторов повышает риск метаболических нарушений у современных северян. 

 
Ключевые слова: экология питания, потребление продуктов, нарушения метаболизма углево-

дов, амилаза, ненцы, якуты. 
 

Введение 
Решение проблемы распространения метаболических нарушений в группах, переходящих от 

традиционного к модернизированному образу жизни, требует участия специалистов различного 
профиля, включая этнологов, антропологов, генетиков. Генофонды коренных северян формирова-
лись в ходе адаптации к нагрузкам, энерготратам и питанию, присущим традиционному образу жиз-
ни. В «модернизированной» среде ряд сложившихся в древности генотипов, не отвечающих изме-
нившимся условиям, становится дезадаптивным, повышая риск метаболических нарушений [Бату-
рин и др., 2017; Погожева и др., 2019; Малярчук, 2018; Long et al., 2003]. 

Справедливость вышеобозначенной точки зрения подтверждена в отношении ряда геноти-
пов, детерминирующих обмен липидов [Козлов и др., 2012; Dalgaard, Pedersen, 2001; Qian et al., 
2013; Huang et al., 2021]. Показано также, что генетически обусловленные сложности усвоения 
широкого спектра пищевых сахаров и продуктов на их основе («сладостей») на фоне роста их 
потребления представляют для здоровья северян не меньшую опасность [Козлов, 2019]. Дейст-
вительно, согласно данным многочисленных исследований и мета-анализов, в современном 
мире вклад потребления углеводов в распространение метаболических нарушений сравним со 
вкладом жиров [Hession et al., 2009; Hu et al., 2012].  

Один из важнейших в наши дни углеводных компонентов пищи ― крахмал, входящий в со-
став практически всех растительных продуктов и представляющий собой смесь полисахаридов 
(амилозы и амилопектина). Крахмал из необработанных природных источников плохо усваива-
ется организмом человека, но его пищевая ценность резко возрастает при термической и меха-
нической обработке исходного продукта. Благодаря им крахмал уже в ротовой полости начина-
ет обрабатываться амилазой слюны, а в тонком кишечнике продолжается его расщепление до 
простых сахаров под воздействием амилазы, продуцируемой поджелудочной железой [Zhu, 
2018]. Таким образом, на усвояемость продуктов влияют как особенности структуры крахмала, 
синтезируемого разными видами растений, так и технологии обработки содержащих крахмал 
зерен и клубней и кулинарные приемы при приготовлении конкретных блюд [Wang et al., 2021]. 

Цель настоящего обзора ― рассмотреть потенциальный риск здоровью северян, который 
несут количественные и качественные изменения в потреблении ими наиболее характерных 
для внеарктических групп углеводных продуктов: мучных и крахмалсодержащих.  

 

                                                      
 Сorresponding author. 
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Динамика потребления мучных и крахмалсодержащих продуктов на Севере 
Хотя в высокоширотных регионах варианты питания с преимущественным вкладом живот-

ных продуктов («протеиново-липидный» вариант диет) оставались ведущими вплоть до первых 
десятилетий XX в., не следует считать, что продукты растительного происхождения не играли 
существенной роли в традиционном питании коренных северян. При «традиционном арктиче-
ском варианте питания» местная растительная пища не служила существенным поставщиком 
углеводов, как в диетах народов умеренной и тропической зон, но она играла другую важней-
шую роль: обеспечение организма клетчаткой, витаминами, микроэлементами [Козлов, 2019]. 
Тундровые и таежные растения, лишайники, различные виды водорослей являлись важным 
элементом диеты коренных жителей высоких широт [Айнана, Загребин, 2008; Козлов и др., 
2008; Агбалян, 2011; Лобанова, 2011; Колосова и др., 2021]. 

Неверно преуменьшать и значение мучных блюд в питании аборигенов Севера. Развитие 
культурных и торговых контактов северян с населением земледельческих регионов привело к 
тому, что уже несколько столетий назад мука стала существенной составляющей «арктических 
диет». И если в различных группах азиатских эскимосов в 1895–1900-х гг. за счет муки покры-
валось 17–20 % годовых потребностей в энергии, то тундровые ненцы потребляли покупные 
муку, хлеб и сухари в заметно большем количестве. Уже в XVIII в. ежегодное потребление муки 
у европейских ненцев составляло 80–160 кг на человека [Бахрушин, 1925; Колычева, 1956] и 
оставалось таким в 1920-х гг., поставляя до 33–40 % калорий [Крупник, 1976]. Практически та-
ким же в 1920-х гг. было потребление муки кольскими саамами: 115 кг в год на человека, или в 
среднем 315 г/сут. [Лукьянченко, 1971; Козлов и др., 2008].  

Естественно, что вышеуказанные объемы были существенно меньше, чем у жителей и цен-
тральных, и северных регионов России. В частности, в 1924–1926 гг потребление хлеба и муки 
горожанами Усть-Сысольска (ныне ― Сыктывкар, Республика Коми) было вдвое больше: в 
среднем 706 г/сут. (вычислено по данным: [Коми Облстатбюро, 1926]). 

При современном образе жизни и характере питания рекомендуются значительно меньшие нормы 
потребления хлеба. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 устанавли-
вает их в количестве 96 кг на одного человека в год [2016], т.е. 263 г/сут. Согласно данным Росстата, в 
2020 г. эти рекомендованные нормы на общероссийском уровне были соблюдены (95,7 кг ― см. 
табл. 1), хотя, разумеется, имелись различия по регионам [Потребление продуктов..., 2021].  

Т а б л и ц а  1  

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий в России и северных регионах страны  
в 2020 г. Источник: [Потребление продуктов..., 2021] 

Table 1 
Consumption of bread and bakery goods in the whole Russia and in the northern regions  

of the country in 2020. Source: [Food consumption..., 2021] 
 

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий 
Регион 

кг/год г/сут. 
Относительно среднего по РФ, в процентах 

РФ в целом 95,7 262 — 
Республика Саха (Якутия) 105,4 289 110,1 
Ненецкий АО 88,0 241 92,0 
Чукотский АО 66,2 181 69,2 
Суммарно для НАО+ЧАО  77,1 211 80,6 

 

К сожалению, публикуемые статистические материалы содержат данные только регионального 
характера и мало пригодны для оценки потребления продуктов в различных этнических группах, в 
том числе коренным населением Севера. В какой-то мере можно ориентироваться на статистику по 
регионам, в которых представители титульных групп составляют значительный процент населения: 
Ненецкому и Чукотскому автономным округам (соответственно 18,62 и 32,86 %) и Республике Саха 
(Якутии), где суммарная доля якутов (49,9 %), эвенков и эвенов достигает 53,7 % от общей числен-
ности жителей. Из данных Росстата (табл. 1) следует, что потребление хлеба в Саха-Якутии на 
10 % превышает средние для РФ значения, тогда как и в Чукотском, и в Ненецком округах отстает 
от них. Практически совпадают со статистическими показателями для Ненецкого АО результаты 
локального выборочного исследования питания юношей-ненцев 14–17 лет: средний объем потреб-
ления хлеба у них составил 248 г/сут. [Воробьев, 2005].  

Округленно можно принять суточное потребление хлеба и муки представителями арктиче-
ских групп населения России в 300 г/сут. в 1920-х гг. и 250 г/сут. в начале XXI в. Таким образом, 
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уровень потребления хлебных продуктов остался на уровне, близком к показателям столетней 
давности, или даже несколько снизился по сравнению с периодом, на который мы ориентиру-
емся при реконструкции традиционного характера питания групп.  

Иная картина складывается при оценке объема потребления северянами крахмала.  
Важнейшим крахмалсодержащим продуктом является картофель, который вошел в диету 

северян значительно позже муки, сухарей и хлеба. В земледельческих регионах России карто-
фель в заметных объемах стал внедряться в практику в 1840-х гг., причем «крестьянская» Си-
бирь лишь незначительно отставала от европейской части страны по темпам распространения 
этой культуры [Дорожкин, 2004]. Причины задержки появления картофеля на Дальнем Севере в 
первую очередь были обусловлены сложностями транспортировки и хранения.  

С ослаблением логистических проблем ситуация быстро менялась, что показывает история 
кухни кольских саамов. Первые попытки выращивания картофеля поморами и поселенцами в 
Кольском Заполярье относят к периоду строительства Мурманской железной дороги (1915–
1918 гг), а уже в 1927 г., после начала деятельности «Полярной опытной станции ВИР (Всесо-
юзного института растениеводства)» и получения первых устойчивых к местным условиям сор-
тов, картофель фиксируется в питании саамов в погостах, имеющих достаточно высокую транс-
портную доступность: Пулозерском вблизи линии железной дороги и Кильдинском, лежащем на 
стыке морских и речных водных путей [Иванов-Дятлов, 1928; Дюжилов, 2018].  

Безусловно, важную роль в распространении картофеля в кухнях различных групп северян 
сыграло приучение к блюдам из него в период нахождения детей в школах-интернатах. Этот 
этап биографии, практически неизбежный в советское время для каждого представителя «ко-
ренных малочисленных народов», изменил индивидуальные пищевые привычки и оказал силь-
нейшее влияние на «арктическую кухню» в целом [Козлов и др., 2012]. Под влиянием «совет-
ской кухни» крахмалсодержащие продукты, включая картофель, стали существенной состав-
ляющей питания северян. В наши дни, согласно данным государственной статистики, средний 
объем потребления картофеля в арктических регионах с высоким процентом коренного населе-
ния (Республика Саха-Якутия, Ненецкий и Чукотский АО) всего на 20–27 % ниже общероссий-
ского, а потребление крахмала на 12 % ниже в указанных округах и на 5–6 % в Якутии (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Потребление крахмала и картофеля в России и в северных регионах страны.  
Источники: [Лайкам, 2016; Потребление продуктов..., 2021] 

Table 2 
Consumption of starch and potatoes in the whole Russia and in the northern regions of the country.  

Sources: [Lajkam, 2016; Food Consumption..., 2021] 
 

Потребление крахмала, г/сут. 
Регион 

Мужчины Женщины 
Потребление картофеля, кг/год 

РФ в целом 209,5 143,4 56,5 
Республика Саха (Якутия) 198,2 134,1 41,0 
Ненецкий АО 163,2 126,5 51,6 
Чукотский АО 203,5 127,8 38,5 
Суммарно для НАО+ЧАО  183,4 127,2 45,1 

 

Если принять среднее содержание крахмала в хлебе равным 32 г/100 г продукта [Химиче-
ский состав..., 1979], то при описанном выше традиционном типе питания с потреблением около 
300 г/сут. муки и хлеба северяне получали порядка 100 г смеси амилозы и амилопектина в 
день, тогда как сегодня к ним добавляется еще около 150 г/сут. Таким образом, даже несмотря 
на отставание от среднероссийских показателей, следует констатировать существенный и бы-
стрый (на протяжении менее 100 лет, т.е. жизни 2–3 поколений) количественный прирост по-
требления крахмала населением северных и арктических областей. 

Важны не только количественные, но и структурные изменения углеводных компонентов 
диет. С 1920–1930-х гг. покупной хлеб и традиционные самостоятельно выпекавшиеся мучные 
лепешки стали дополняться макаронными изделиями [Хазанович, 1986], преимущественно из 
пшеницы мягких сортов. Они стали популярными благодаря пригодности к длительному хране-
нию и быстрому ощущению сытости во время еды (обусловленному относительно высоким со-
держанием крахмала ― от 59,3 до 62,3 г на 100 г съедобной части продукта: [Химический со-
став…, 1979]). Сегодня содержащие мясные приправы макаронные продукты быстрого приго-
товления занимают важное место в питании тундровиков [Рахманова, 2022].  
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В результате место обеспечивавших нагрузку на жевательный аппарат сухарей и выпекав-
шихся раз в несколько дней и быстро черствевших хлеба или лепешек отчасти заняли лапша и 
макароны, не требующие усилий при пережевывании. С точки зрения физиологии питания это 
существенный факт. Рядом исследований показано, что объем пережевываемой крахмалсо-
держащей пищи и количество жевательных движений влияют на изменение концентрации глю-
козы в крови еще до проглатывания пищевого комка. Потребление жестких или вязких продук-
тов в сочетании с их поступлением в ротовую полость сравнительно небольшими порциями 
снижает интенсивность рефлекторного роста глюкозы крови в начальной фазе еды [Sun et al., 
2015]. «Модернизация» питания северян ведет к уменьшению нагрузки на жевательный аппа-
рат, что ассоциировано с повышением уровня сахара в крови.  

Нельзя исключить, что изменение структуры потребляемых коренными северянами мучных 
продуктов стало одним из негативных факторов, ведущих к распространению метаболических 
нарушений в арктических популяциях.  

 

Генетическая детерминированность усвоения крахмала 
Усвоение сложных углеводов, включая амилозу и амилопектин, требует участия фермен-

тов, расщепляющих ди- и полисахара до моносахаров, способных всасываться через стенку 
кишечника. И хотя интенсивность работы фермента амилазы примерно на 3/4 зависит от внеш-
них факторов (уровня гидратации организма, влияния стрессоров, характера питания), до 25 % 
ее активности обусловлено генотипом индивида [Carpenter et al., 2017].  

Локус гена амилазы человека AMY включает два гена панкреатической (AMY2B, AMY2A) и 
один ген саливарной (слюнной) амилазы AMY1. Уровень их экспрессии определяется своеоб-
разным характером мутаций ― последовательной дупликации целого гена, что ведет к повы-
шению продукции соответствующего белка [Lynch, Conery, 2000; Coyne, Hoekstra, 2007]. Таким 
образом, число копий в генотипе определяет активность фермента: чем выше число дуплика-
ций, тем интенсивнее вырабатывается амилаза у данного индивида [Mandel et al., 2010; Santos 
et al., 2012]. Количество дупликаций AMY1 может достигать 18, а AMY2 ― 12 [Carpenter et al., 
2017]. Число повторов AMY1 и AMY2A коррелирует с географической широтой локализации 
популяций: чем выше широта ареала группы, тем в среднем меньше копий генов амилазы в ее 
генофонде (ранговая корреляция Спирмена с географической широтой для AMY1 rSp= -0,19 и 
для AMY2A rSp = -0,33; p < 0,001 в обоих случаях). Для числа копий AMY2B связи с географиче-
скими факторами не обнаружено [Perry et al., 2007; Inchley et al., 2016]. 

Для гена саливарной амилазы AMY1 показана связь с устойчивостью традиций включения 
крахмалсодержащих продуктов в диету [Perry et al., 2007]. В частности, современные якуты 
Центральной Сибири, традиционное природопользование которых основывалось на полуосед-
лом животноводстве в сочетании с рыболовством и только в XIX в. включившем элементы зем-
леделия, по средней частоте диплоидных копий гена саливарной амилазы AMY1 отличаются от 
групп с относительно высоким вкладом в рацион крахмалсодержащих продуктов (табл. 3). На 
основании этого наблюдения (подкрепленного впоследствии рядом других) было высказано 
предположение, что в популяциях с высоким потреблением крахмала число повторов гена 
AMY1 поддерживалось давлением отбора, тогда как в группах, питание которых включало мало 
содержащих крахмал продуктов, признак оставался нейтральным [Coyne, Hoekstra, 2007].  

Т а б л и ц а  3  

Число диплоидных копий гена саливарной амилазы AMY1 в группах с разным вкладом 
крахмалсодержащих продуктов в традиционную кухню (источник: [Perry et al., 2007]) 

Table 3 
Average copy number of salivary amylase AMY1 gene in groups with various content of high-starch foods  

in traditional diet (source: [Perry et al., 2007]) 
 

Число копий гена AMY1 в выборке 
Этноантропологическая группа Потребление крахмала в традиционной кухне 

N M SD 
Японцы  Высокое 45 6,57 2,03 
Евроамериканцы Высокое 50 6,80 2,43 
Якуты Низкое 25 5,24 1,96 

 

Исследования показывают, что происходящее одновременно с употреблением крахмалсо-
держащих продуктов нарастание глюкозы в сыворотке крови менее выражено у индивидов с 
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высоким уровнем продукции саливарной амилазы и большим числом копий AMY1 [Mandel, 
Breslin, 2012]. Следовательно, оптимизация гликемического контроля достигается благодаря 
рефлекторному выделению инсулина в ответ на поступление крахмалсодержащей пищи в ро-
товую полость. Вероятно, в группах с длительным историческим сроком включения муки и зла-
ковых в структуру повседневного питания под давлением отбора оказалось не только число 
повторов гена AMY1, но и комплекс физиологических регуляторов гликемического контроля как 
до, так и после поступления полипептидов в желудочно-кишечный тракт.  

Таким образом, пониженный уровень саливарной амилазы при малом числе копий AMY1 
ведет к ослаблению гликемического контроля и повышению уровня глюкозы в крови. Этим мож-
но объяснить сообщения об ассоциации между снижением числа копий гена AMY1 с нараста-
нием избыточной массы тела и ожирением в европейских, ближневосточных и мексиканских 
группах [Falchi et al., 2014; Rukh et al., 2017; León-Mimila et al., 2018; Rossi et al., 2021]. Единст-
венное известное нам исследование, не подтвердившее данную ассоциацию, базируется на 
материалах выборки этнических англичан [Shwan, Armour, 2019].  

К недостаточности синтеза панкреатической амилазы приводит делеция (выпадение) гена 
AMY2A. Согласно предварительным данным, частота делеций различается в различных этни-
ческих группах [Inchley et al., 2016]. В европейских популяциях она встречается в 10–11 %, тогда 
как у хантов, манси и селькупов Севера Западной Сибири ее частота достигает 28 %, а у корен-
ного населения Чукотки ― 52 % (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Среднее число диплоидных копий и частота делеций гена панкреатической амилазы 
AMY2A у населения различных регионов Евразии (источник: [Козлов, 2019,  

по материалам Inchley et al., 2016]) 
Table 4 

Average copy number and the prevalence of deletions of pancreatic amylase AMY2A gene  
in various Eurasian populations (Source: [Kozlov, 2019, adapted from Inchley et al., 2016]) 

 

Характеристики гена AMY2A 
Группа популяций (по географической локализации) 

Среднее кол-во копий Частота делеций, % 
СВ Сибирь (чукчи, эскимосы, коряки) 1,0 52 
Западная Сибирь (ханты, манси, селькупы) 1,4 28 
Центр. Сибирь (якуты, эвены, эвенки, нганасаны) 2,1 6 
Южная Сибирь (алтайцы, буряты, монголы, шорцы, тувинцы) 1,9 9 
Волго-Уральский регион (башкиры, чуваши, коми, удмурты, татары) 1,7 18 
СВ Европа (финны, саамы, эстонцы, белорусы, латыши, литовцы, поляки, украинцы, 
карелы, мордва, русские) 

1,8 10 

 

Согласно приведенным материалам, сочетание малого числа копий гена амилазы с высокой 
частотой делеций AMY2A характерно для коренных северян Северо-Восточной Сибири (чукчей, 
эскимосов, коряков). В популяциях Западной Сибири (ханты, манси, селькупы) и Европейской Арк-
тики (саамы) носительство таких вариантов ниже, хотя и остается повышенным по сравнению с 
населением Южной и Юго-Восточной Европы и тем более Юго-Восточной Азии (делеции AMY2A в 
выборках китайцев, японцев, народов Индокитая встречаются в среднем в 2 %) [Inchley et al., 2016]. 

 

Заключение 
Метаболические нарушения, эндокринные заболевания и ожирение быстро распространяются 

среди коренного населения высокоширотных регионов России [Козлов и др., 2012]. Один из факторов, 
ведущих к развитию дисметаболических состояний,― высокоуглеводные диеты [Sartorius et al., 2018]. 
Несмотря на то, что в последние годы внимание научных и медицинских кругов к проблеме негатив-
ного влияния сахаров (простых углеводов) на здоровье северян явно повысилось, роль изменений в 
потреблении сложных углеводов (мучных и крахмалсодержащих продуктов) остается слабо изученной.  

Обзор публикаций показывает, что, в отличие от основных групп населения России, у которых 
на протяжении XX в. вклад хлебобулочных изделий в диету существенно снизился, у коренных се-
верян уровень потребления муки и хлеба изменился мало. На фоне стабильного потребления хле-
ба включение в 1920–1930-х гг. в рацион северян макаронных изделий и картофеля привело к зна-
чительному (в полтора-два раза) росту суммарного потребления мучных и крахмалсодержащих 
продуктов. В результате на протяжении жизни всего двух-трех поколений в «арктической кухне» 
существенно изменились количество и структура потребляемых углеводных продуктов, резко воз-
росла доля в диете крахмала, обеспечивающего высокую гликемическую нагрузку на организм. 



Козлов А.И., Никитин И.А. 

 214

Включение в повседневное питание макаронных изделий и блюд из картофеля привело к 
снижению нагрузок на жевательный аппарат, дополнительно провоцируя рефлекторное нарас-
тание уровня глюкозы в сыворотке крови в начальной фазе еды и повышая риск развития хро-
нических нарушений углеводного метаболизма. 

В силу экологических и исторических причин популяции высокоширотных регионов харак-
теризуются повышенной долей носителей генотипов с малым числом дупликаций генов локуса 
AMY и высокой частотой делеций (выпадения) гена панкреатической амилазы AMY2A, детер-
минирующих сниженную активность необходимых для усвоения крахмала ферментов.  

Суммируя изложенное, можно сделать вывод, что включение в XX в. в «арктическую диету» 
покупных продуктов привело к резкому росту потребления крахмала ― смеси трудно усваивае-
мых полисахаридов. Ранее у северян, в силу малого контакта с углеводными продуктами при 
традиционном образе жизни, не формировалось адаптаций к усвоению больших объемов крах-
малсодержащих продуктов. Аккумуляция нутрициологических, физиологических и генетических 
факторов в современных группах коренного населения повышает риск метаболических нару-
шений, обусловленных потреблением продуктов с высоким содержанием муки и крахмала.  

 
Финансирование. Работа выполнена в рамках НИР «Антропология евразийских популяций (биологи-

ческие аспекты)».  
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Farinaceous and starchy foods in the diet of the indigenous people of the high-latitude  
and Arctic regions of Russia: tradition and modernity 

The object of the study is the indigenous population of the North and the Arctic of the Russian Federation. 
The subject of the study is changes in nutrition during transition from the traditional to modernized lifestyle. The 
purpose of the study is to consider the risk to the health of the northerners in the quantitative and qualitative 
changes in the consumption of flour and starch-containing products. The consumption of bread products and 
starch by the population of the northern regions of the Russian Federation in the 19th – 20th centuries and in the 
2010s – 2020s was estimated. Estimates of the frequencies of the amylase genes AMY1, AMY2B, AMY2A in the 
populations that differ in geographic localization and type of management are systemized. In the 20th century, per-
capita consumption of bread in Russia decreased from 700 to 260 g/day, among the indeginous northerners — 
from 300 to 250 g/day. The inclusion of pasta products and potato in the diet of the northerners changed the 
volume and structure of the consumed carbohydrate foods. The intake of high glycemic load starch increased 
from 100 to 250 g/day. Replacing the dried crusts with pasta and potato meals eased mastication of food, thus 
inducing a reflectory rise in serum glucose at ingestion and increasing the risk of developing chronic carbohydrate 
metabolism disorders. High-latitude populations are distinct in the prevalence of the genotypes that determine low 
activity of the polysaccharidase enzymes necessary for starch digestion. The ample production of amylase and 
less prominent blood glucose upswing in response to the consumption of starchy foods are determined by the 
number of successive copies of the amylase genes on the AMY locus. For the AMY1 gene, a negative correlation 
was found between the gene copy number and the geographical latitude of the population area (rSp = -0.19), for 
the AMY2A gene rSp = -0.33 (p < 0.001 in both cases). In addition, in the Arctic groups there is a high frequency 
of deletions of the AMY2A gene, which also lead to insufficient synthesis of pancreatic amylase. In the European 
populations, AMY2A deletions occur in 10–11 %; among the Khanty, Mansi, and Selkups — in 28 %; among the 
indigenous population of Chukotka — in 52 %. Changes in the “Arctic diet” in the 20th century led to a sharp 
increase in the starch consumption. With the traditional way of life, the northerners did not form adaptations to the 
nutrient intake of large volumes of starchy foods. In modern conditions, accumulation of nutritional, physiological 
and genetic factors increases the risk of metabolic disorders related to the consumption of high-starch food. 

Keywords: food ecology, food consumption, carbohydrate metabolism disorders, amylase, Nenets, 
Yakuts. 
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