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Известно, что земная и космическая погода могут оказывать значительное влияние на функциональное 
состояние организма, в т. ч. и в форме метеотропных реакций, развития острых или обострения хрониче-
ских заболеваний. Анализ источников научной литературы, в которых установлены причинно-следствен-
ные связи между природно-климатическими факторами и заболеваемостью, необходим для определения 
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вклада в риск для здоровья населения природных факторов, выбора приоритетных показателей с целью 
совершенствования социально-гигиенического мониторинга. Рассматривались научные работы, опубли-
кованные в 2000–2021 годах. По результатам поиска в открытых источниках информации были отобраны 
153 полнотекстовые публикации, из которых 56 полностью соответствовали критериям включения в си-
стематический обзор. Установлено, что наиболее часто изучаемые природно-климатические факторы – 
температура и влажность атмосферного воздуха, атмосферное давление, скорость движения воздушных 
масс, солнечная активность, атмосферное электричество, вариации естественного магнитного поля Земли, 
в т. ч. их периодичность и сочетанное воздействие. Объектами исследований в основном являлись паци-
енты с болезнями органов кровообращения: артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, 
нарушениями мозгового кровообращения, аневризмами аорты. При этом результаты рассмотренных ра-
бот не позволяют однозначно связать возникновение или развитие указанных заболеваний ни с одним из 
факторов. Сложившаяся ситуация может быть объяснена различиями климатических условий, в которых 
выполнялись исследования, перекрестным воздействием метеогелиогеофизических факторов, половоз-
растными различиями исследованных групп, влиянием таких конфаундинговых факторов, как характер 
питания, образ жизни, социально-экономическое положение, наличие вредных привычек. В связи с этим 
важен комплексный подход к анализу накопленных данных для углубления знаний о воздействии земной и 
космической погоды на человека. С целью эффективной профилактики и прогноза развития метеотропных 
нарушений здоровья назревает необходимость включения приоритетных природных факторов в систему 
социально-гигиенического мониторинга.

Ключевые слова: земная погода, космическая погода, природно-климатические факторы, метео-
тропные реакции, метеотропные нарушения здоровья, профилактика метеопатологий.

Земная и космическая погода оказывает 
существенное воздействие на здоровье че-
ловека, влияя на функциональное состояние 
организма, в т. ч. и в форме метеотропных 
реакций, развития острых или обострения 
хронических заболеваний. Представляется не-
обходимым провести анализ установленных 
причинно-следственных связей между при-
родно-климатическими факторами и заболе-
ваемостью, чтобы определить вклад в риск 
для здоровья населения природных факторов, 
выбрать приоритетные показатели с целью со-
вершенствования социально-гигиенического 
мониторинга. В данной работе проанализиро-
ваны результаты научных исследований 2000–
2021 годов, представленных в базах данных 
Scopus, Web of Science, РИНЦ, в периодиче-
ских и непериодических изданиях на бумаж-
ных и электронных носителях, в сети Интернет 
на порталах: научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.ru, Российской государственной би-

блиотеки (rsl.ru). По результатам поиска выяв-
лены 153 полнотекстовые публикации, из кото-
рых при дальнейшем анализе и рассмотрении 
в обзор включены 56 работ, отражающих влия-
ние земной и космической погоды на здоровье 
человека.

Развитие биологического вида Homo sapiens 
на протяжении миллионов лет происходит под 
влиянием комплекса постоянно изменяющихся 
метеогелиогеофизических факторов (МГГФ) 
нижнего слоя атмосферы. В их число входят 
температура и влажность воздуха, атмосфер-
ное давление, направление и скорость ветра, 
электромагнитные поля, различные излучения 
и многие другие. Для обобщающего описания 
текущего и характерного для конкретной мест-
ности состояния комплекса МГГФ использу-
ются термины «погода» и «климат» [1, 2]. 

Реакции на изменения погодно-климатиче-
ских условий – это естественное свойство био-
логического объекта [3–5]. У здоровых людей 
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эти реакции не выходят за рамки физиологиче-
ских колебаний функциональных систем орга-
низма, в то время как у больных и ослабленных 
лиц они могут привести к ухудшению самочув-
ствия, возникновению острого или обостре-
нию хронического заболевания [5, 6].

На современном этапе развития науки из-
менения погодно-климатических условий рас-
сматриваются как один из приоритетных фак-
торов, оказывающих влияние на состояние 
здоровья человека. Так, по оценкам Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
только в Европе неблагоприятные сочетания 
МГГФ являются причиной 1–10 % смертей 
среди населения старших возрастных групп, а 
задачи по профилактике метеозависимых хро-
нических неинфекционных заболеваний отно-
сят к числу наиболее важных для националь-
ных систем здравоохранения [7, 8].

У людей с хроническими заболеваниями 
любые колебания температуры воздуха, ат-
мосферного давления, напряженности элек-
тромагнитного поля могут вызвать их метео- 
обусловленные обострения, особенно это ка-
сается нарушений сердечно-сосудистой си-
стемы [9, 10]. Доказано, что интенсивность 
биотропного воздействия МГГФ обусловлена 
не столько их абсолютной величиной, сколь-
ко временным и количественным градиентом: 
чем быстрее и интенсивнее изменяется тот 
или иной фактор, тем меньше времени у ор-
ганизма для адаптации и тем сильнее его от-
ветная реакция [11]. 

Около 69 % людей, страдающих различны-
ми хроническими заболеваниями, испытывают 
зависимость от метеорологических факторов, 
что значительно превышает число метеочув-
ствительных лиц среди здоровых людей, ко-
торое составляет 30–40 % [12]. Еще чаще (до 
80–85 %) метеочувствительность наблюдается 
у пациентов с наиболее распространенными 
заболеваниями системы кровообращения [1]. 

Патофизиологические механизмы метео-
тропных реакций очень сложны и во многом 
остаются неизученными. Предполагается, что 
в их основе лежат истощение энергетических 

ресурсов клетки и гипоксия тканей организ-
ма, нарушения энергетического гомеостаза 
тканей, явления биорезонанса сверхслабых 
физических сигналов, нарушения теломерных 
повторов хромосом клеток крови, возникаю-
щие в условиях климатических катаклизмов 
[11, 13, 14].

Большое число и разнообразие МГГФ 
затрудняют обнаружение причинно-след-
ственных связей между параметрами среды 
обитания и самочувствием людей [15, 16]. 
Существуют типичные комбинации погодных 
факторов, неблагоприятно действующие на ор-
ганизм. Например, в летнее время это высокая 
температура воздуха, высокая относительная 
влажность и низкое атмосферное давление.  
В зимний период особенно неблагоприятно со-
четание морозной погоды с повышенной влаж-
ностью, сильным ветром и высоким атмосфер-
ным давлением [17, 18]. 

Известно, что наиболее чувствительна 
к воздействию метеофакторов сердечно-со-
судистая система человека. Поэтому к числу 
факторов риска развития кардиоваскулярных 
событий, наряду с общепризнанными фактора-
ми: дислипидемией, гипокинезией, вредными 
привычками, ожирением, – специалисты ВОЗ 
относят и метеотропные реакции организма. 
В публикациях, посвященных влиянию мете-
орологических факторов на заболеваемость и 
смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний, изучаются прежде всего зависимости этих 
показателей от сезона года, температуры воз-
духа вне помещений, атмосферного давления, 
абсолютной влажности воздуха [17, 19, 20]. 

Одним из важных природно-климатиче-
ских факторов, определяющих возникновение 
биологически значимых изменений состояния 
МГГФ, является смена сезонов года [21]. Для 
организма человека характерны циклические 
колебания компенсаторно-приспособитель-
ных реакций, обусловленные необходимостью 
сезонной акклиматизации. Они направлены 
на синхронизацию внутренних процессов с 
изменениями внешних погодных и клима-
тических факторов, связанных с положени-
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ем Земли по отношению к Солнцу и другим 
планетам в разные периоды движения плане-
ты на орбите вокруг Солнца в течение года. 
В исследованиях показана сезонная зависи-
мость от изменений МГГФ режимов функ-
ционирования системы внешнего дыхания, 
кислородного запроса организма, функций 
сердечно-сосудистой, вегетативной нервной, 
эндокринной и иммунной систем, психоэмо-
ционального состояния, обменных процессов 
[22]. Сезонность изменений МГГФ лежит в 
основе обострений многих хронических за-
болеваний. Особенно тяжелые последствия 
этих обострений, включая летальные исходы, 
наблюдаются у лиц с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (артериальная гипертензия, 
острый инфаркт миокарда, острые нарушения 
мозгового кровообращения) [23].

При этом во многих исследованиях отмече-
но повышение частоты обострений и смертно-
сти от кардио- и цереброваскулярных событий, 
в т. ч. субарахноидальных кровоизлияний и ин-
фарктов миокарда, в осенне-зимний период и 
снижение данных показателей летом [24, 25]. 
Сезонность обострений болезней системы кро-
вообращения более очевидна у людей, живу-
щих в умеренном климате. Вероятно, они менее 
адаптированы к колебаниям погодных усло-
вий, используют недостаточно теплую одежду 
во время пребывания на улице и проживают в 
неадекватно отапливаемых помещениях в хо-
лодную погоду [8]. Напротив, меньшему риску 
зимнего увеличения смертности подвержено 
население регионов с незначительными се-
зонными изменениями температуры воздуха, 
с нежарким летом и холодной зимой. В Шве-
ции с сезонным понижением температуры воз-
духа связывается незначительное увеличение 
смертности населения только в начале зимы, 
что объясняется неполным восстановлением 
адаптационных возможностей организма по-
сле теплого летнего периода [26]. В северной 
Норвегии отмечено незначительное превыше-
ние числа смертей от сердечно-сосудистых за-
болеваний в зимнее время, что, по-видимому, 
является следствием лучшей адаптации жите-

лей районов с суровым климатом к сезонным 
изменениям МГГФ [27]. Этот вывод, однако, 
не подтверждается исследованиями в России: 
в северных и южных регионах страны не выяв-
лено различий в риске смерти от сердечно-со-
судистых заболеваний, связанных с сезонным 
понижением температуры воздуха [28]. 

Негативное влияние на состояние лиц с 
сердечно-сосудистой патологией оказывает 
увеличение продолжительности холодовой 
экспозиции. Так, в зимний период года при-
рост смертности у жителей сельскохозяй-
ственных районов на западе США в 2-3 раза 
превышал показатель для городского насе-
ления, что может быть прямым следствием 
большей длительности пребывания первых на 
холоде [29]. 

Высказывается предположение о том, что 
более тяжелое течение сердечно-сосудистых 
заболеваний в холодное время года вызвано 
усилением липидного обмена и прогресси-
рованием атеросклеротических изменений 
сосудов с развитием их повышенной чув-
ствительности к холодовой вазоконстрикции. 
Возможно также влияние сезонных колебаний 
активности факторов свертывания крови и 
воспаления, которые в холодный период года 
повышают вероятность развития тромбоза ко-
ронарных артерий [26]. 

Весьма противоречивые результаты были 
получены при изучении влияния на здоровье 
населения температуры воздуха – фактора, в 
значительной степени определяющего погоду 
и климат региона. Так, в выполненных иссле-
дованиях установлена тесная обратная корре-
ляционная зависимость количества обращений 
за скорой медицинской помощью по поводу 
кардиологической патологии от температуры 
воздуха [1]. Однако в аналогичных работах ре-
зультат оказался противоположным: выявлена 
прямая корреляционная взаимосвязь роста ко-
личества обращений за скорой медицинской 
помощью в связи с обострениями болезней 
системы кровообращения (нарушение ритма, 
артериальная гипертензия, сердечная недоста-
точность) с повышением температуры воздуха 
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[29–32]. В связи с потеплением климата между-
народной группой ученых на основании изуче-
ния изменений температуры в 1984–2015 годах 
сделано несколько долгосрочных прогнозов 
уровней добавочной смертности населения в 
различных странах мира. Прогнозы оказались 
неблагоприятными для всех стран, что требует 
разработки эффективных методов защиты на-
селения от повышающейся температуры среды 
обитания [33].

В США в 2006–2010 годах из 10 649 смер-
тей лиц с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, обусловленных погодными условия-
ми, 1/3 была вызвана высокой температурой 
воздуха, а 2/3 – холодной погодой [34]. По 
данным S. Stewart et al. [8], для болезней 
сердечно-сосудистой системы характерно 
ухудшение течения при холодной темпера-
туре воздуха, но при коронарной патологии 
имеются также пики смертности в периоды 
жаркой погоды. Установлено, что периоды 
жаркой погоды оказывают более выраженное 
влияние на смертность при цереброваскуляр-
ной патологии, чем при ишемической болез-
ни сердца [35]. 

Продолжительная жаркая погода явля-
ется причиной увеличения числа смертей от 
сердечно-сосудистых болезней, прежде всего 
в пожилом возрасте [36]. В южных областях 
России, а также в регионах с континенталь-
ным климатом вероятность развития сердеч-
но-сосудистой патологии, связанной с резким 
повышением температуры воздуха, суще-
ственно выше, чем обусловленной волнами 
холода. Важно, что периоды быстрого повы-
шения температуры воздуха вызывают уве-
личение смертности в ближайшие дни, тогда 
как для волн холодного воздуха характерна за-
держка смертности по времени на несколько 
дней или даже недель [28]. 

Роль температуры атмосферного воздуха и 
ее колебаний в развитии метеотропных реак-
ций подвергается большому сомнению, осно-
ванному на том, что в условиях современного 
урбанизированного общества влияние на чело-
века температуры воздуха на улице минимизи-

ровано, а также на том, что сезонная динамика 
артериального давления наблюдается и в тро-
пическом климате. Метаанализ 15 публикаций 
не обнаружил корреляции между амплитудой 
сезонных колебаний температуры воздуха и 
амплитудой сезонных колебаний артериаль-
ного давления. Кроме того, амплитуда циркан-
нуальных колебаний артериального давления 
была больше в регионах с четкой сезонной 
динамикой среднемесячного атмосферного 
давления, по сравнению с регионами, в кото-
рых среднемесячное атмосферное давление не 
имело четкой сезонной динамики, а сезонным 
колебаниям была подвержена вариабельность 
атмосферного давления. Предполагается, что 
сезонные колебания артериального давления, 
как и других показателей сердечно-сосудистой 
системы, являются реакцией не только на се-
зонную динамику температуры воздуха, но и 
на изменения всех метеорологических факто-
ров, имеющих сезонную динамику [30]. 

Во время волн жары и холода наряду с 
температурой на смертность способно суще-
ственно влиять состояние атмосферного воз-
духа. Области устойчиво повышенного атмос-
ферного давления (антициклоны), которые 
обычно обусловливают эти волны, препят-
ствуют рассеиванию загрязняющих веществ. 
Этот фактор может быть причиной повышен-
ной смертности в крупных промышленных го-
родах с высоким уровнем загрязнения воздуха 
по сравнению с небольшими городами и сель-
скими районами [36].

Рядом авторов изучено воздействие мете-
офакторов на развитие нарушений мозгового 
кровообращения. В крупном исследовании, 
выполненном в США в 2004–2008 годах, при 
анализе 7758 случаев субарахноидального кро-
воизлияния не удалось выявить влияния на их 
развитие сезонов года, колебаний температу-
ры, влажности и атмосферного давления [31]. 
По другим данным, случаи разрывов аневриз-
мы сосудов головного мозга носят сезонный ха-
рактер, при этом около 42 % разрывов произо-
шло весной, 38 % случаев – осенью и только 20 
% – в остальное время года [1]. Q. Huang еt al. 
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[37] и M. Kellogg еt al. [38] установили связь 
развития субарахноидальных кровотечений с 
низкой температурой воздуха и повышенным 
атмосферным давлением. По данным N. Kato 
et al. [39], частота субарахноидальных кровоте-
чений повышалась в случае, когда температура 
воздуха предшествующего дня была ниже, чем 
дня развития сосудистой катастрофы. 

Противоречивые результаты также были 
получены при анализе связи погодно-клима-
тических факторов с риском формирования 
мозговых инсультов. Так, Y. Li et al. [40] не вы-
явили влияния месяцев и сезонов года на раз-
витие ишемического инсульта. Не установлена 
связь развития геморрагического инсульта с 
температурой, давлением, влажностью воз-
духа и их изменениями в течение 5 дней до и 
после сосудистой катастрофы [41]. Также по-
лучены данные о том, что субарахноидальные 
кровотечения зимой происходят чаще, чем ле-
том, при этом наиболее часто – в январе. Убе-
дительных объяснений этим сезонным раз-
личиям найти не удалось [42]. В то же время  
А. Salam еt al. [43] показали, что частота 
случаев ишемического инсульта имеет пря-
мую корреляцию с температурой воздуха 
и солнечной активностью, а также отри-
цательную корреляцию с влажностью воз-
духа и атмосферным давлением. Наиболее 
крупное исследование (метаанализ 21 пуб- 
ликации), включавшее сведения о 476 511 па-
циентах, показало, что низкие температуры 
воздуха в течение предшествовавших 24 ч ас-
социировались с повышенным риском гемор-
рагического инсульта, но не влияли на частоту 
развития ишемического инсульта и субарахно-
идальных кровотечений [44]. 

Внимание ряда исследователей привлекла 
возможная связь разрыва абдоминальной аор-
ты с состоянием природно-климатических 
факторов. Установлено выраженное влияние 
атмосферного давления на частоту данно-
го вида сосудистой катастрофы. По данным  
J. Schuld еt al., разрыву абдоминальной аорты 
предшествовали дни с повышенным атмос-
ферным давлением, а в день разрыва отме-

чалось снижение температуры и влажности 
воздуха [45]. 

Атмосферное давление относится к числу 
наиболее изучаемых метеорологических фак-
торов, оказывающих влияние на здоровье че-
ловека. Показано, что атмосферное давление 
является вторым по значимости (после тем-
пературы воздуха) показателем, влияющим на 
количество инфарктов и инсультов. Прирост 
числа сосудистых событий обусловлен не 
только абсолютными значениями атмосфер-
ного давления, но и, в большей степени, ско-
ростью их изменений. Более низкие дневные 
значения атмосферного давления были свя-
заны с большей частотой развития глубоких 
форм геморрагического инсульта, не влияя на 
кортикальные нарушения мозгового крово- 
обращения. Установлена связь частоты раз-
вития субарахноидальных кровотечений с по-
вышенным атмосферным давлением [32, 37, 
38]. В то же время E. Baño-Ruiz et al. [46] не 
выявили какой-либо связи острых нарушений 
мозгового кровообращения с уровнем атмос-
ферного давления. По данным D. Opacic et al., 
повышенное атмосферное давление увеличи-
вает риск разрыва абдоминальной аорты [47]. 
По мнению Z. Wu et al. [48], разрыв абдоми-
нальной аорты происходит чаще зимой и осе-
нью, чем летом, без какой-либо зависимости 
от атмосферного давления. 

Еще одним фактором, влияющим на коли-
чество обострений сердечно-сосудистых забо-
леваний, является влажность воздуха. Счита-
ется, что значительное снижение абсолютной 
влажности воздуха в зимний период, обуслов-
ленное очень низкой температурой атмосфер-
ного воздуха, приводит к уменьшению эффек-
тивности газообмена в легких. Кроме того, 
дыхание сухим воздухом может индуцировать 
повышение сосудистого сопротивления. Таким 
образом, снижение абсолютной влажности мо-
жет быть дополнительным фактором, обуслов-
ливающим зимнее увеличение смертности в 
регионах с резко континентальным климатом 
[49]. Это объясняет большее число сосудистых 
осложнений в зимний период года, когда от-
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мечаются минимальные показатели влажно-
сти воздуха [32–50]. В частности, установлены 
снижение влажности воздуха в день разрыва 
аневризмы абдоминальной аорты [45], а так-
же отрицательная корреляция частоты случаев 
ишемического инсульта с влажностью воздуха 
[43]. Однако вышепредставленной теории про-
тиворечат данные о том, что увеличение влаж-
ности является независимым фактором риска 
субарахноидального кровоизлияния [51].

В настоящее время установлена высокая 
метеочувствительность лиц с хронической об-
структивной болезнью легких и бронхиальной 
астмой, диктующая необходимость разработки 
методов ее коррекции [52].

Помимо влияния на кардиореспиратор-
ную систему обнаружена связь изменений 
метеофакторов с дисплазией соединитель-
ной ткани, известная под названием метео-
патического диспластического соединитель-
нотканного синдрома. Его частота у лиц с 
различными соматическими заболеваниями 
составила 30,9–33,4 %, а клинические про-
явления отмечались в виде болей в суставах 
и нижней части спины, мигрени, вегетососу-
дистой дистонии, астенического синдрома, 
возникающих при перемене погоды, в полно-
луние и при магнитных бурях [53].

В последние десятилетия было проведе-
но большое число исследований, направлен-
ных на анализ влияния космической погоды 
(гелио- и геомагнитной обстановки) на со-
стояние здоровья человека [54]. Механизмы 
действия гелиогеофизических факторов на 
организм человека не ясны и продолжают 
активно изучаться [2]. Предполагается, что 
солнечный ветер (потоки ионизированной 
плазмы и электромагнитного излучения) до-
стигает верхних слоев атмосферы и земной 
поверхности, что вызывает изменения гео-
магнитного поля, ионосферы и атмосферы 
Земли – среды обитания человека. 

Большое внимание уделяется изучению 
ритма секреции в организме человека мелато-
нина, посредством которого могут реализовы-
ваться биологические воздействия колебаний 

электромагнитного поля Земли [55]. Установ-
лено, что в периоды геомагнитных возмуще-
ний и магнитных бурь у больных с сердечно-
сосудистой патологией возникает подавление 
продукции мелатонина. 

Гелиогеомагнитные факторы влияют на 
состояние церебрального кровообращения.  
С ростом геомагнитной активности фиксиру-
ется увеличение обращаемости пациентов с 
транзиторными ишемическими атаками за ско-
рой медицинской помощью [54]. 

В современных условиях, характеризую-
щихся глобальными изменениями климата 
и нарастающим антропогенным загрязне-
нием внешней среды, профилактика и кор-
рекция метеотропных реакций у здоровых 
и больных лиц приобретают все большее 
значение. Для решения этих задач использу-
ются новые подходы к мониторингу МГГФ 
с учетом их информативности и доказанной 
связи с изменениями функционального со-
стояния организма человека. Разрабатыва-
ются новые диагностические и лечебные 
методики для раннего выявления и коррек-
ции метеотропных реакций, особенно со 
стороны кардиореспираторной системы.  
В рамках этих исследований Ю.А. Рахманин 
и соавт. [56] разработали новые научные и ор-
ганизационно-методические подходы к фор-
мированию и реализации программ противо-
действия неблагоприятному воздействию 
глобальных изменений климата на здоровье 
населения Российской Федерации. Проведен-
ная работа позволила подтвердить перспекти-
ву создания математической модели развития 
повышенной метеочувствительности в ответ 
на воздействие неблагоприятных метеофак-
торов с последующим формированием реко-
мендаций по ее применению в персонализи-
рованных программах санаторно-курортного 
лечения метеозависимых пациентов. 

Для профилактики и коррекции метео-
тропных реакций у пациентов с хроническими 
бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и 
другими заболеваниями предлагается широкое 
использование нефармакологических методов 
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лечения. Исходя из концепции гелиогеофизи-
ческого импринтинга, предполагающего, что 
основным фактором развития метеотропных 
реакций является нарушение электромагнитно-
го гомеостаза, рекомендуется шире применять 
методы электропунктурной диагностики и реф-
лексотерапии [13]. Учитывая, что к патогене-
тическим механизмам развития метеотропных 
реакций относятся дезадаптационные реакции, 
для повышения адаптационного потенциала 
пациентов с артериальной гипертензией и дру-
гими заболеваниями предложено применение 
сухих углекислых ванн и бальнеотерапевтиче-
ских воздействий [6], природных и преформи-
рованных физических факторов [13]. Так как 
нередко рост общей летальности среди боль-
ных острым инфарктом миокарда регистриру-
ется за несколько дней до начала изменений 
метеорологических факторов, разработана ме-
тодика заблаговременного прогноза погоды и 
информирования органов здравоохранения для 
принятия организационных мер долгосрочного 
характера [20].

Имеющиеся научные данные свидетель-
ствуют, что оценка влияния МГГФ и прогноз 
здоровья населения в связи с этими фактора-
ми приобретают все большее значение. В на-
стоящее время, несмотря на многолетние ис-
следования, механизмы, характер и значение 
этого влияния остаются во многом неизучен-
ными. Отсутствие надежно установленных 
закономерностей сдерживает дальнейшие 
исследования, направленные на выявление 
тонких физиологических механизмов, обу-
словливающих реакции организма человека 
на изменение факторов земной и космиче-
ской погоды. Противоречивость результатов 
многих исследований, выполненных отече-

ственными и зарубежными учеными, можно 
объяснить природно-климатическими осо-
бенностями различных регионов мира, пере-
крестным воздействием МГГФ, недостаточ-
ным количеством наблюдений и ошибками 
статистической обработки полученных дан-
ных. Помимо этого на результаты исследо-
ваний оказывает влияние комплекс конфаун-
динговых факторов, не связанных с земной и 
космической погодой: пол и возраст, условия 
жизни и труда обследованных лиц, характер 
питания, вредные привычки и др. Очевидно, 
что создание групп наблюдения и контроля, 
сопоставимых по всем демографическим и 
социально-экономическим показателям и 
проживающих в сходных природно-климати-
ческих условиях, представляет очень слож-
ную задачу. Большую роль в решении этой 
задачи может сыграть климатологическая 
эпидемиология, получившая развитие и в на-
шей стране. Устранение существующих тех-
нических проблем и комплексный подход к 
анализу накопленных данных с участием ме-
диков, биологов, климатологов и других спе-
циалистов позволят углубить наши знания 
о влиянии земной и космической погоды на 
человека, необходимые для разработки мето-
дов профилактики и лечения метеотропных 
нарушений здоровья. Несомненно, требуется 
серьезный аналитический этап, результатом 
которого должно стать, по нашему мнению, 
включение учета приоритетных природных 
факторов в систему социально-гигиениче-
ского мониторинга.
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CURRENT VIEWS ON THE IMPACT OF TERRESTRIAL AND SPACE WEATHER  
ON HUMAN HEALTH (Review)

It is known that terrestrial and space weather can have a significant impact on the functional state of 
the body, including in the form of meteoropathic reactions, acute illness or recurrence of chronic diseases.  
It seems necessary to analyse studies that have established cause-and-effect relationships between natural-
climatic factors and morbidity in order to determine the contribution of natural factors to public health risks and 
to identify priority indicators in order to improve social and hygienic monitoring. This article analyses scientific 
papers published in 2000–2021. Based on the search results in open data sources, 153 full-text publications 
were selected, of which 56 fully met the criteria for inclusion in a systematic review. We found that the most 
frequently studied natural and climatic factors were atmospheric temperature and humidity, atmospheric 
pressure, air velocity, solar activity, atmospheric electricity, and variations in Earth’s magnetic field, including 
their frequency and combined effects. The objects of research were mainly patients with circulatory diseases: 
hypertension, ischaemic heart disease, cerebrovascular disease, and aortic aneurysms. However, according 
to the results of the studies, none of the factors can be clearly linked to the onset or development of the above 
diseases. This can be explained by the differences in the climatic conditions of the studies, by the cross-
effect of meteorological and heliogeophysical factors, by sex and age differences of the studied groups, 
and by the influence of confounding factors such as diet, lifestyle, socioeconomic status, and bad habits. 
Thus, an integrated approach to the analysis of the accumulated data is required to improve our knowledge 
about the impact of terrestrial and space weather on humans. In order to effectively prevent and predict the 
development of weather-related health disorders, the key natural factors should be included into the system 
of social and hygienic monitoring.

Keywords: terrestrial weather, space weather, natural climatic factors, weather-related reactions, 
weather-related health disorders, meteoropathy prevention.
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