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Изначально, необходимо отметить, что климатиче-
ские условия, применяемые с фиксированной частотой и 
временем воздействия, широко используются в практи-
ке санаторно-курортного лечения и восстановительной 
медицине. Однако условия воздействия климатических 
факторов могут выходить за границы нормы и тем самым 
оказывать патологическое влияние на функциональное 
состояние человека. Изучению влияния погодных и гели-
огеофизических факторов на организм человека посвя-
щено ряд исследований [1,2,3]. 

Однако, в возникновении многих заболеваний 
связь с воздействием погодных условий не очевидна. 
Согласно ранее утвержденным методическим реко-
мендациям [4,5] погодообусловленное заболевание 
– заболевание, которое непосредственно взаимосвя-
зано с метеорологическими и гелиогеофизическими 
факторами, отражающееся в значениях территориаль-
ной смертности, заболеваемости и качеством жизни 
населения. 

Изучение проблемы воздействия погодных и гелиге-
офизических факторов на возникновение обострений 
или проявления метеочувствительных заболеваний 
связана с разнонаправленностью их воздействия [6,7]. 
Итак, обострения болезней системы кровообращения в 
основном происходят в дни с перепадами атмосферно-
го давления, как при повышении, так и при уменьшении 
показателей. Росту обострений данной группы заболева-
ний также способстсвует высокая температура окружа-
ющей среды, магнитные бури и изменение показателей 
электрической активности атмосферы. 

Кроме этого, увеличение температуры окружающей 
среды и влажности воздуха способствуют развитию обо-
стрений невротических состояний. 

В целом, учитывая данные различных исследований, 
воздействие погодных факторов на функциональное 
состояние организма человека носят разнообразный 
характер. При этом, основными метеопатическими реак-
циями, возникающими под воздействием неблагоприят-
ных метеорологических факторов, являются следующие: 
изменение гемодинамических характеристик кровотока, 
боль в области сердца, мигренеобразные головные боли, 
скованность движений в суставах и мышцах, изменение 
функций внешнего дыхания и др. [8,9]. Как было отмечено 
ранее, некоторые исследователи в своих работах пока-
зали воздействие атмосферных электрических факторов 
на функциональное состояние организма самочувствие 
человека, а именно установлена взаимосвязь между ря-
дом физиологических параметров и показателями иони-
зации воздуха. Немаловажным метеорологическим фак-
тором, способствующим развитию обострений, является 
температура окружающей среды. Показано, что в резуль-
тате воздействии повышенной температуры окружаю-
щей среды одними из первых для поддержания функций 
гомеостаза дыхательная и сердечно-сосудистая систе-
мы. В свою очередь, высокие температуры способствуют 
учащению дыхания и дилатации периферических крове-
носных сосудов [9, 10]. Отрицательное влияние на функ-
циональное состояние организма и, соответственно, на 
возникновение метеопатических реакций, помимо непо-
средственно температуры окружающей среды, оказыва-
ет также её межсуточное изменение. Резкие колебания 
температуры окружающей среды непосредственно вли-
яют на показатель парциального содержания кислорода. 
В периоды снижения температуры окружающей среды 
концентрация кислорода увеличивается, соответствен-
но, в ходе повышения значений температуры окружаю-
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щей среды возникает обратная реакция. В итоге, выше-
описанные изменения имеют отрицательное влияние на 
лиц с болезнями органов дыхания и системы кровообра-
щения, включая легочную и сердечную недостаточности 
соответственно [11]. В работе Салтыковой М.М с соавт. 
было выявлено увеличение числа вызовов скорой помо-
щи по случаю развития обострений болезней системы 
кровообращения, в частности, гипертонических кризов, 
нарушений ритма в периоды волн похолодания на 8–10 
градусов в теплое время года, и достоверное снижение 
во время волн потепления в аналогичный период [12]. За-
рубежными исследователями показано, что максималь-
ные показатели температуры окружающей среды в днев-
ные часы могут способствовать возникновению призна-
ков лихорадки, также болезней органов пищеварения у 
пациентов детской возрастной группы [13].

Также следует отметить, что сердечно-сосудистая си-
стема играет важную роль в поддержании гомеостаза, и 
тем самым является одним из индикаторов уровня функ-
ционального состояния организма и одной из первых 
включается в процесс адаптации [14]. 

В исследованиях Бобины И.В., Кобзевой О.О. [2] пред-
ставлены результаты оценки влияния метеорологиче-
ских и гелиогеофизических факторов на обострение и 
возникновение артериальной гипертензии у пациентов 
медицинских организаций г. Барнаула. Было доказано, 
что риск развития обострений болезней системы крово-
обращения увеличивается при снижении температуры 
окружающей среды и повышении атмосферного давле-
ния и относительной влажности воздуха.

В работах Ревича Б.А. показана взаимосвязь количе-
ства обострений болезней системы кровообращения 
с повышенной температурой окружающей среды [15]. 
Влияние температуры окружающей среды на заболева-
емость также подтверждено в ряде исследований, кото-
рые были проведены в г. Тверь. В частности, в них была 
определена взаимосвязь между увеличением темпера-
туры окружающей среды в летний период и ростом ко-
личества вызовов скорой медицинской помощи по слу-
чаям обострения болезней кровообращения (инфаркт 
миокарда, инсульт), а также повышением общей смерт-
ности, включая травмы, суициды и утопления. [11]. 

Итак, вышеуказанные данные подтверждают воз-
действие колебаний температуры окружающей среды 
и атмосферного давления на рост обострений и заболе-
ваемости болезней системы кровообращения. Однако, у 
практически здоровых лиц не происходит существенных 
физиологических изменений организма на значитель-
ные колебания мтеорологических и гелиогеофизических 
параметров [16,17]. Некоторые исследователи отмечают, 
что такие изменения могут выступать в качестве трени-
рующего фактора для повышения функциональных ре-
зервов организма [18,19]. 

Очевидно, что заболевания снижают функциональ-
ные и адаптационные резервы организма, что в свою 
очередь увеличивает чувствительность к изменению 
внешних условий окружающей среды. При этом, резкие 

колебания климатических факторов вызывают напряже-
ние регуляторных систем, которое может сопровождать-
ся снижением приспособительных реакций и развитием 
различных патологических состояний.

В свою очередь, ответная реакция организма на рез-
кие изменения факторов окружающей среды характери-
зуется активацией симпато-адреналовой системы, изме-
нением показателей гемодинамических характеристик и 
показателей внешнего дыхания, активацией обменных 
процессов и т.д. [20,21].

В итоге происходит развитие дезадаптации, сила и вы-
раженность которой имеют сильную зависимость от воз-
действующего фактора. Дезадаптация, возникающая при 
изменении метеорологических и гелиогеофизических 
факторов, характеризуется нарушением динамического 
стереотипа. Кроме изменений со стороны центральной 
и вегетативной нервной системы, синдром также может 
проявляться характерными изменениями в функциони-
ровании сердечно-сосудистой системы, а именно изме-
нениями гемодинамических характеристик – развитие ги-
пертонических кризов, инфарктов, приступов стенокар-
дии, нарушения ритма. Ввиду того, что у лиц с болезнями 
кровообращения функциональные резервы организма 
снижены, включая защитные реакции к изменениям мете-
орологических факторов. Все это приводит к срыву адап-
тационных реакций и нарушению нейрогуморальной ре-
гуляции сердечно-сосудистой системы [2,22,23].

Итак, основными метеорологическими и гелиогеофи-
зическими факторами, которые вызывают развитие мете-
опатических реакций являются следующие: атмосферное 
давление, температура и влажность окружающей среды, 
электрическая активность атмосферы, солнечная актив-
ность, изменение геомагнитной активности и др. [24,25].

В настоящее время большая часть научных исследо-
ваний свидетельствуют о том, что на организм человека 
воздействует комплекс климатических факторов, а не 
каждый его элемент по отдельности [1, 26, 27]. При этом 
один из факторов является ведущим, который определя-
ет силу и вид ответной реакции организма. Основу такой 
точки зрения положил и сформулировал в конце 30-х 
годов XX века Мезернецкий П.Г., которая звучала следул-
ющим образом: «Весь комплекс метеорологических фак-
торов влияет на организм, влияет погода в целом, но от-
дельные факторы могут играть решающую роль».

В настоящее время, показано, что изучение влияния 
метеорологических факторов на организм человека сле-
дует рассматривать совместно с циклогенетическими 
процессами [11, 22]. Ранее доказано, что резкие измене-
ния погодных условий, так или иначе связаны с быстрой 
сменой воздушных масс. 

В заключение необходимо отметить, ввиду того, что 
влияние метеорологических факторов неразрывно свя-
зано с уровнем функциональных резервов организма, 
то разработка средств их восстановительной коррекции 
является актуальной задачей, которую следует решать с 
привлечением технологий санаторно-курортного лече-
ния [4, 9, 28, 29].
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РЕЗЮМЕ
Принимая во внимание результаты эпидемиологических исследований, проанализировано, что различные про-

явления метеопатических реакций имеют около 50% условно здоровых лиц женского пола и порядка 40% условно 
здоровых лиц мужского пола. Соответственно, с целью создания высокоэффективных профилактических мер по раз-
витию метеопатических реакций необходимо понять механизмы патологического действия метеорологических и 
гелиогеофизических факторов. Представленный анализ литературных данных позволяет проводить научно обосно-
ванную разработку методов повышения функциональных и аддитивных резервов организма. 

Ключевые слова: метеотропность, факторы внешней среды, погодные условия, метеофакторы, функциональ-
ные резервы организма. 

ABSTRACT
Taking into account the results of epidemiological studies, it was analyzed that various manifestations of meteopathic re-

actions have about 50% of conditionally healthy females and about 40% of conditionally healthy males. Accordingly, in order 
to create highly effective preventive measures for the development of meteopathic reactions, it is necessary to understand 
the mechanisms of the pathological action of meteorological and heliogeophysical factors. The presented analysis of litera-
ture data allows scientifically based development of methods to increase the functional and additive reserves of the body.

Keywords: meteotropnost, environmental factors, weather conditions, meteofactors, functional reserves of an organism.
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