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В статье проанализированы результаты научных исследований того, как изменения ге-
лиогеомагнитной обстановки влияют на организм человека. Изменения космической 
погоды затрагивают практически все человеческие органы и  системы. Большинство 
исследований было посвящено оценке влияния космической погоды на сердечно-со-
судистую и нервную системы. Имеются научные данные о влиянии космической по-
годы на органы дыхания, пищеварения, репродуктивную систему, а также на течение 
инфекционного процесса.
Ключевые слова: космическая и земная погода, метеогелиогеофизические факторы, сер-
дечно-сосудистая система, центральная нервная система, метеопатические реакции, 
систематический обзор.

Введение

Известно, что космическая и земная погода могут оказывать значительное вли-
яние на физиологический статус организма, в том числе и в форме метеопатических 
реакций, развития острых или обострения хронических заболеваний. Изучению 
влияния земной погоды на состояние здоровья человека посвящено большое число 
публикаций. Несмотря на то что множество процессов на Земле связаны с гелио-
геофизическими явлениями, научных исследований, содержащих четкую систему 
и методологическую базу в области изучения влияния гелиогеофизических факто-
ров на состояние здоровье населения, в настоящее время недостаточно. При этом 
выявление особенностей воздействия космической погоды на организм человека 
является сегодня одной из  наименее изученных междисциплинарных проблем. 
К тому же данные, полученные разными исследователями, имеют в ряде случаев 
противоречивый характер. Сложившаяся ситуация может быть объяснена разли-
чиями климатических условий, в которых выполнялись исследования, необходи-
мостью оценки многофакторного влияния метеогелиогеофизических факторов, 
различием половозрастных особенностей исследованных групп, влиянием таких 
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конфаундинговых факторов, как характер питания, образ жизни, социально-эко-
номическое положение, наличие вредных привычек. Вышеуказанное определяет 
актуальность данного исследования.

Материалы и методы

В ходе исследования проведен аналитический обзор имеющихся литературных 
данных (отечественной и  зарубежной литературы, глубина проработки не менее 
10 лет). Проанализированы оригинальные статьи по оценке влияния космической 
и земной погоды на здоровье человека, представленные в библиографических и ре-
феративных базах данных и  информационных системах PubMed, Scopus, Web of 
Science, НЭБ (eLibrary), «КиберЛенинка», результаты диссертационных исследова-
ний, отвечающие критериям соответствия заявленной цели и качества результатов 
исследований. Всего было выявлено 204  полнотекстовые публикации по резуль-
татам целевого поиска, из  которых 106  в  полной мере отвечали этим критериям 
включения.

Результаты 

Формирование жизни и  ее развитие происходят под воздействием космиче-
ских и  земных факторов. Известно, что генерируемые под действием космофи-
зических факторов электромагнитные возмущения, протекающие в околоземном 
космическом пространстве при взаимодействии с биосферой, атмосферой, ионос-
ферой и магнитосферой, оказывают влияние на живые организмы [1, 2].

Основоположником исследований в  области воздействия космической погоды 
на биообъекты является Александр Леонидович Чижевский (1897–1964) — советский 
ученый, патофизиолог, биофизик. Благодаря ему собран и проанализирован значи-
тельный пласт экспериментальных исследований, позволивший сделать вывод о су-
ществовании как прямого, так и  опосредованного влияния факторов космической 
погоды на изменения различных процессов в биосфере (например, на здоровье жи-
вотных и человека, а также на вирулентность/патогенность микроорганизмов) [3, 4].

Кроме того, А. Л. Чижевским выявлена зависимость между различными по-
годными возмущениями и солнечной цикличностью, которая в среднем равняется 
11 годам («цикл Швабе», или цикл «Швабе-Вольфа») [4]. Изменения в солнечной 
активности отражались и на биологических объектах, оказывая десинхронизиру-
ющее влияние эндогенных ритмов с внешними условиями, приводя к возникнове-
нию стресс-реакции [4]. 

Известно, что реакция человеческого организма на изменение гелиогеофи-
зической обстановки в  большей степени выражается в  изменении механизмов 
регуляции внутренней структуры согласования всех уровней организации живо-
го организма [5–7]. Так, воздействие гелиогеомагнитных возмущений сопряжено 
с ухудшением функции легких [8–10], повышением инфекционной заболеваемости 
[11–14], ухудшением течения различных болезней органов пищеварения [15–18], 
снижением фертильности и репродуктивного потенциала [19–28]. Однако наибо-
лее обсуждаемыми в научной сфере, по данным [29–34], оказались вопросы влия-
ния космической погоды на сердечно-сосудистую и нервную системы.



56 Вестник СПбГУ. Медицина. 2024. Т. 19. Вып. 1

Мнение о зависимости самочувствия от геомагнитных бурь уже твердо устоя-
лось в общественном сознании [9]. Сегодня оно подтверждается различными науч-
ными исследованиями, результаты которых позволяют говорить об усилении пси-
хопатогенного влияния космических факторов на биологические объекты [30, 35].

Ухудшение самочувствия достигает максимума сразу после солнечной вспыш-
ки (солнечный свет вместе с рентгеновским излучением достигает атмосферы Зем-
ли через 8–12 минут и оказывает воздействие на функциональное состояние орга-
низма), а затем с началом магнитной бури (через сутки после солнечной вспышки) 
[29, 36].

По мнению ряда ученых [29, 37], рост заболеваемости и  смертности связан 
с изменениями чисел Вольфа. Существует перечень заболеваний [29], для которых 
такая связь надежно установлена: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(болезнь Верльгофа, D69.3), пневмонии (J12–J18), хронические бронхиты (J41–J42), 
астма (J45), глаукома (H40), кератит (H16), экзема (L30.8), атопический дерматит 
(L20), различные виды акушерской патологии, включая поздние токсикозы бере-
менности (поздняя рвота беременных, О21.2), анкилозирующий спондилит (бо-
лезнь Бехтерева, М45) [29, 38].

Известно, что геомагнитные возмущения не вызывают специфических забо-
леваний, но  вследствие нарушения гомеостаза могут вызывать функциональные 
нарушения, в особенности это касается сердечно-сосудистой системы [38]. Следу-
ет отметить, что в развитых странах [39], в том числе и в Российской Федерации, 
сердечно-сосудистая патология обуславливает более 50 % всех случаев летальных 
исходов [40]. 

Болезни системы кровообращения являются одними из наиболее восприимчи-
вых к воздействию гелиогеомагнитных факторов [40, 41]. Отмечается, что частота 
кризов у больных с артериальной гипертензией (АГ), смертность от инфаркта ми-
окарда и нарушений мозгового кровообращения во многом определяется колеба-
ниями космической и земной погоды [29, 30]. В то же время на здоровый организм 
геомагнитные бури производят слабый эффект, приводя к запуску процессов адап-
тации, что может стать причиной незначительных кратковременных расстройств, 
не выходящих за границы адаптационных возможностей организма [30].

Определить реакцию сердечно-сосудистой системы здорового человека на ге-
лиогеофизические возмущения затруднительно, поскольку организм одновременно 
подвергается воздействию множества различных факторов среды обитания. Одна-
ко существует ряд работ, в которых было установлено, что частота обострений бо-
лезней системы кровообращения увеличивается после магнитной бури [9, 32]. 

Как наиболее чувствительная, сердечно-сосудистая система одна из  пер-
вых включается в процесс адаптации к экстремальным условиям по типу стресс-
реакции, что приводит к изменениям в системе гемостаза: изменяется сосудистый 
тонус, реологические свойства крови, нарушаются взаимоотношения свертываю-
щей и противосвертывающей систем [41].

По некоторым данным [42], гелиогеомагнитные факторы могут являться триг-
герами внезапной сердечной смерти (ВСС). У  больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС) частота ВСС составляет примерно 90 % случаев [42], что является 
поводом для всестороннего изучения и анализа различных аспектов физиологиче-
ской регуляции деятельности сердца.
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По данным ряда исследователей, в  период геомагнитных бурь частота воз-
никновения острых сердечно-сосудистых катастроф увеличивается на 10–20 % 
[43]. В исследованиях [44] отмечалось, что у больных ИБС в периоды повышенной 
солнечной активности наблюдается увеличение уровня гемоглобина, содержания 
моноцитов и лейкоцитов, концентрации липопротеидов, фибриногена и холесте-
рина, а также определяются изменения вариабельности сердечного ритма, сопро-
вождающиеся повышением тонуса симпатической нервной системы. Кроме того, 
в периоды геомагнитных бурь частота случаев ВСС у больных ИБС значительно 
выше, чем в период нормального состояния магнитного поля Земли [45].

Непосредственные механизмы воздействия гелиогеомагнитных возмущений 
на свойства плазмы крови и других жидкостей в организме человека при различ-
ных состояниях сердечно-сосудистой системы остаются малоизученными. В част-
ности, в  работах [45, 46] было установлено, что изменение структуры плазмы 
крови, гипоталамуса, миокарда и гиппокампа представляет молекулярную основу 
физиологической регуляции сердечной деятельности. Кроме того, были получены 
данные, свидетельствующие о том, что у здоровых лиц гелиогеомагнитные возму-
щения влияют на спектральные свойства межклеточной жидкости [46], а во время 
усиления напряжения геомагнитного поля увеличивалась частота инфарктов ми-
окарда, острых нарушений мозгового кровообращения [45]. По полученным дан-
ным [47], у пациентов с АГ и ИБС в день развития гелиогеофизических возмуще-
ний, а также в первые два дня после них регистрируются нарушения реологических 
свойств крови (гиперкоагуляция и активация фибринолиза). В дни с нестабильной 
геомагнитной обстановкой отмечается увеличение числа вызовов скорой помощи 
к пациентам с болезнями системы кровообращения [48].

По мнению ряда ученых [49, 50], однократные и  повторяющиеся кратковре-
менные изменения геомагнитного поля изменяют электрические и  гемодинами-
ческие показатели организма здоровых и людей пациентов с АГ. Установлено, что 
ослабление геомагнитного поля вызывает в организме выраженные компенсатор-
но-приспособительные реакции: происходит увеличение низкочастотного вклада 
в общую мощность спектра кардиоритма с 26 до 38 %, увеличение в 1,3–2,4 раза ак-
тивности альфа-ритма при электроэнцефалографии и уменьшение по данным рео- 
энцефалографии кровенаполнения сосудов головного мозга на 18–25 %, что под-
тверждает влияние космофизических возмущений на функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем [50]. 

У пациентов с АГ кратковременное ослабление геомагнитного поля приводит 
по сравнению со здоровыми людьми к увеличению доли низкочастотного спектра 
в общей структуре кардиоритма (с 35 до 46 %) и повышению уровня диастоличе-
ского артериального давления в среднем на 16 %. Также в ряде работ [49, 51] от-
мечалось, что при ослаблении геомагнитного поля зависимость динамики артери-
ального давления от сезонных колебаний гелиогеофизических факторов в раннем 
онтогенезе и у больных с АГ увеличивается, а у здоровых людей — уменьшается.

В 2003 г. в Российской Федерации был инициирован проект «Гелиомед», в рам-
ках которого были выполнены длительные мониторинговые исследования состоя-
ния сердечно-сосудистой системы функционально здоровых лиц среди взрослого 
населения различных этнических групп и проживающих в различных климатиче-
ских районах [30, 52–54]. В результате определены показатели сердечно-сосудистой 
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системы, необходимые для оценки эффектов воздействия космофизических фак-
торов на организм человека [37, 50]. Установлено, что в условиях дополнительной 
физической и психоэмоциональной нагрузки за сутки до главной фазы геомагнит-
ной бури наблюдаются изменения данных показателей. Для восстановления всех 
показателей до нормы во время спокойного геомагнитного поля было достаточно 
десятиминутного отдыха, а в дни возмущения магнитного поля отмечался сдвиг 
коэффициента симметрии зубца Т в сторону патологий. Мужчины обладают по-
ниженной адаптационной способностью к  воздействию гелиогеомагнитных воз-
мущений по сравнению с женщинами [37, 53, 55].

При анализе сердечно-сосудистых катастроф [55, 56] установлена зависимость 
случаев острого нарушения мозгового кровообращения от космофизических фак-
торов. Кроме того, в ряде работ [56, 57] отмечалось, что с ростом степени АГ увели-
чивается степень воздействия комплекса факторов космической и земной погоды, 
выражающаяся в том числе изменением показателей артериального давления и ча-
стоты сердечных сокращений у больных АГ. 

Частота госпитализации пациентов с  инфарктом миокарда и  острыми нару-
шениями мозгового кровообращения (ОНМК), по мнению ряда ученых [58–61], 
также находится в зависимости от гелиогеомагнитной обстановки. Так, в магни-
то-возмущенные дни с диагнозом ОНМК в сутки поступало больше человек, чем 
в  магнито-спокойные дни (2,41± 0,132  чел./сут. против 1,66 ± 0,033  чел./сут.) [59, 
60]. По данным [61], факторы гелиогеофизической природы способствуют разви-
тию менее тяжелых случаев заболеваний, связанных с нарушением мозговой гемо-
динамики.

В ряде исследований [62–64] отмечается влияние факторов космической по-
годы на биохимические и физиологические показатели сердечно-сосудистой систе-
мы. Под влиянием геомагнитной бури происходит изменение большинства параме-
тров электрокардиографии. В главную фазу магнитной бури и после нее происхо-
дит ухудшение сократимости миокарда, обусловленное снижением систолического 
давления на 13 % [62, 65]. Длительность интервалов PQ, RR, зубца Р увеличивается. 
Подобную реакцию интервала зубцов RR отмечали и в других работах [62, 66]. Из-
менения параметров указывают на преобладание парасимпатического влияния на 
сердце [63] и негативное воздействие магнитных бурь на функционирование про-
водящей системы сердца.

Снижение ЧСС и высоты зубца Т отражает ухудшение коронарного кровотока 
и ухудшение потребления кислорода миокардом [62].

В период магнитных бурь статистически значимо увеличивается: активность 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) — на 50 %; концентрация инсулина — в 2,7 раза; тире-
отропного и соматотропного гормонов — на 80 и 34 % соответственно [62]. После 
бури снижается содержание трийодтиронина (на 43 %), соматотропина (на 22 %) 
и возрастают концентрации ЛДГ и тиреотропина. Для показателей углеводного об-
мена характерна «опережающая» реакция на геомагнитную бурю, проявляющаяся 
увеличением содержания глюкозы в  крови [62]. Концентрации трийодтиронина, 
тироксина, тиреотропина и  соматотропина проявляют «запаздывающую» реак-
цию, то есть изменения их концентраций наиболее выражены после окончания 
бури. Гормоны щитовидной железы влияют на активность Na/К-насоса мембран 
кардиомиоцитов [62], повышают чувствительность сердечно-сосудистой системы 
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к воздействию катехоламинов и, таким образом, изменяют ударный объем сердца 
и частоты сердечных сокращений [62, 67].

Следует отметить, что вывод А. Л. Чижевского «о влиянии планет и солнечной 
активности на развертывающийся в земных масштабах социально-исторический 
процесс» приобретает все больше подтверждений [9, 68, 69]. Ряд работ [70–77] 
посвящен влиянию природных факторов на динамику психических заболеваний 
(включая суицидальное поведение), уголовную преступность и общую социальную 
стабильность. Начало исследований этого вопроса было положено А. Л. Чижевским 
в его брошюре «Физические факторы исторического процесса» [78], в которой по-
казано, что так называемые революции приходятся на период максимумов солнеч-
ной активности, следующих циклически, с периодом около 11 лет. Результаты этой 
работы во второй половине ХХ в. неоднократно проверялись независимыми авто-
рами [79–84], однако большинству современных исследователей сам факт влияния 
космической погоды на социальные процессы представляется странным или вовсе 
неприемлемым. Тем не менее в настоящее время эта идея эмпирически обоснова-
на: глобальные экологические факторы, несомненно, влияют на творческую про-
дуктивность, степень социальной конфликтности, динамику заболеваемости пси-
хическими расстройствами и расстройствами поведения [84–86]. По мнению ряда 
авторов [87–89], предположение о существовании в среде обитания психотропного 
фактора, связанного с космической погодой, подтверждается данными нейрофизи-
ологии и электромагнитной биофизики [30, 89].

Первым, кто сопоставил террористическую активность с космофизическими 
факторами, был А. Л. Чижевский [90], обнаружив, что частота следования «ак-
тов» эсеровских боевиков в 1902–1911 гг. линейно коррелирует с числами Вольфа 
(+0,74 ± 0,15). Аналогичные результаты получены для частоты крестьянских бун-
тов и преступлений против личности. В последующие годы к этому вопросу никто 
из отечественных исследователей не обращался. Лишь недавно была предпринята 
попытка определить типичную гелиогеофизическую ситуацию перед изолирован-
ным террористическим актом, при этом использовался перечень наиболее нашу-
мевших покушений на политических деятелей прошлого века [91–94].

Гигиеническое значение естественных магнитных полей давно вызывает ин-
терес у  исследователей. Ряд работ посвящен исследованию влияния магнитного 
поля Земли и Солнца на динамику заболеваемости и смертности населения. При 
этом наиболее информативен учет статистических данных о случаях насильствен-
ной смерти человека (убийства, суициды) и  травматизма. Известно возрастание 
числа таких случаев в отдельные дни или периоды, что связано с психическим со-
стоянием определенных групп населения. Однако в  последние годы отмечается 
противоречивость полученных результатов, их низкая воспроизводимость. Ло-
гично предположить, что солнечно-земные связи зависят от уровня техногенного 
электромагнитного загрязнения окружающей среды и  локальных геофизических 
особенностей территорий; в то же время региональные особенности медико-био-
логических эффектов изменений геомагнитного поля в  сравнительном аспекте 
фактически не изучались. 

Территории с повышенным уровнем естественных магнитных полей относят 
к  понятию «зона геофизических аномалий». На Европейской части России к  та-
ковым относят Курскую магнитную аномалию, зоны полярной шапки и тектони-
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ческих разломов (геологически активные зоны). Условно к  этому понятию мож-
но отнести и мегаполисы в связи с выраженным электромагнитным загрязнением 
окружающей среды.

Для населения, проживающего в зонах геофизических аномалий, характерны 
следующие особенности реакции на изменения геомагнитной и солнечной актив-
ности. При кратковременном (3–12  часов) снижении геомагнитной активности 
в Ленинградской и Калининградской областях число убийств и производственных 
травм возрастает, а суицидов — снижается [95]. В зонах геофизических аномалий 
такая закономерность не обнаруживалась, корреляционная связь геомагнитной 
активности с  динамикой убийств в  Мурманской области и  суицидов в  г. Санкт-
Петербурге находится в обратной зависимости от радиоизлучения Солнца.

В зоне Курской магнитной аномалии динамика производственного травматиз-
ма не зависела от короткопериодных колебаний геомагнитной активности и  на-
блюдалась парадоксальная реакция на суточные ее снижения: в периоды падения 
геомагнитной активности число производственных травм в регионе снижалось.

В геологически активных зонах блокируется влияние высокой геомагнитной 
активности, низкого радиоизлучения Солнца (2,8 ГГц) и гравитационных возму-
щений на динамику суицидов. Если вне геологически активных зон 50 % суицидов 
происходили на фоне низкого радиоизлучения Солнца и  8,6 % на фоне высоких 
К-индексов, то в геологически активных зонах — в 16,7 и 16,4 % случаев соответ-
ственно (p < 0,05).

Зависимость динамики суицидов от геомагнитной активности по-разному 
проявлялась у мужчин и женщин [96]. Суициды у мужчин на фоне высокой геомаг-
нитной активности чаще происходили на фоне низкого радиоизлучения Солнца, а 
у женщин — на фоне высокого уровня радиоизлучения (p < 0,01). Частота суицидов 
у контингентов, проживающих в геологически активных зонах, на 27 % выше, чем 
у проживающих вне этих зон [95].

Было установлено, что если в  регионах с  относительно низким электромаг-
нитным фоном падение геомагнитной активности провоцировало травматизм, то 
у жителей мегаполиса эта закономерность исчезает, а в  зоне Курской магнитной 
аномалии наблюдалась обратная парадоксальная реакция [97, 98].

По полученным данным [99], наибольшее влияние на динамику насильствен-
ной смерти оказывают кратковременные повышения К-индекса в утренние часы 
и снижения геомагнитной активности после 12 часов.

Чувствительность человеческого организма к воздействию физических (маг-
нитных и  гравитационных) полей многие авторы связывают с  ионами кальция 
и  железа [100]. Проведенные ранее исследования [100, 101] показали, что уро-
вень накопления кальция и железа в организме человека определяется показате-
лями качества питьевой воды, в том числе ее жесткостью. Для изучения влияния 
жесткости питьевой воды на чувствительность человека к магнитным и грави-
тационным полям был проведен ряд исследований [100, 102]. В частности, были 
получены данные о том, что жесткость питьевой воды существенно меняет чув-
ствительность пациентов с АГ к вариациям трехчасовых К-индексов: число кри-
зов возрастает при употреблении мягкой воды в моменты повышенной геомаг-
нитной активности, а  при использовании жесткой воды наблюдается обратная 
закономерность [101, 102].
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Таблица 1. ЭЭГ-характеристики при различной активности Солнца

Количество 
солнечных 

пятен 

Амплитуда 
дельта-ритма, 

mkV/Hz 

Индекс 
дельта-ритма, 

% 

Частота 
дельта-ритма, 

Hz

Мощность 
дельта-ритма, 

mkV2/Hz 

Индекс 
бета-ритма, % 

35 3,22 ± 0,77 41,78 ± 8,75 1,70 ± 0,62 40,91 ± 14,64 21,02 ± 5,35*

51 4,01 ± 0,68* 54,20 ± 3,88* 1,48 ± 0,14* 60,19 ± 16,98* 26,01 ± 3,12*

79 3,41 ± 0,63 47,62 ± 6,78 1,44 ± 0,17* 40,96 ± 11,290 24,87 ± 3,89

129 2,38 ± 0,52* 36,25 ± 3,89* 2,02 ± 0,39* 25,05 ± 4,01* 34,39 ± 5,24*

Примечание: * — различия статистически значимы при р < 0,05; M ± m.

Кроме того, от уровня солнечной активности и сезона года обостряется тече-
ние эпилепсии [103, 104], и в целом текущая солнечная активность оказывает вли-
яние на самочувствие человека и его работоспособность [105]. 

Проведено исследование [106] изучения влияния ряда метеофакторов (атмос-
ферного давления, температуры воздуха и уровня солнечной активности) на элек-
троэнцефалографические (ЭЭГ) характеристики и показатели умственной работо-
способности. Полученные результаты показали, что внешние погодные факторы 
оказывали неоднозначное влияние на умственную работоспособность и электри-
ческую активность головного мозга студентов.

В работе была обнаружена зависимость между активностью Солнца и функ-
циональным состоянием головного мозга (табл. 1). При высокой солнечной актив-
ности (129 солнечных пятен) на ЭЭГ у обследуемых наблюдались следующие харак-
теристики дельта-ритма: высокая частота, низкие амплитуда, индекс и мощност-
ная плотность, а также высокое значение индекса бета-ритма. Это свидетельствует 
о  доминировании процессов возбуждения над процессами торможения, то есть 
о несбалансированности нервных процессов. Среднее значение солнечной актив-
ности (51 и  79  пятен) характеризовалось, наоборот, доминированием медленно-
волновой дельта-активности, что свидетельствует о значительной выраженности 
процессов торможения в данных условиях. Влияние слабой солнечной активности 
(35 солнечных пятен) выразилось в более слабовыраженном процессе торможения 
(о чем свидетельствует низкий индекс дельта-ритма) на фоне низкого уровня ак-
тивации коры (о чем свидетельствует низкий индекс бета-ритма) у  испытуемых 
в этих условиях.

Таким образом, при высокой солнечной активности функциональное состоя-
ние обследуемых характеризовалось более выраженными процессами активации 
головного мозга, при средней и  низкой  — процессами торможения. Также была 
выявлена определенная зависимость между изменением солнечной активности 
и показателями умственной работоспособности. Как видно из приведенных дан-
ных в табл. 2, эти изменения касались только показателей объема и скорости пере-
работки информации, объем которой фиксировался в количестве печатных знаков 
усвоенного текста.

Следует отметить, что высокие значения (p < 0,05) данных характеристик ум-
ственной работоспособности совпадали с  низкой (35  солнечных пятен) активно-
стью Солнца на фоне среднего уровня выраженности процессов торможения и вы-
сокой (129 солнечных пятен) солнечной активностью на фоне слабой выраженности
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Таблица 2. Показатели умственной работоспособности при различной активности Солнца

Количество 
солнечных пятен 

Объем, 
знаков 

Скорость, 
знаков/мин 

35 990,14 ± 121,02* 510,34 ± 63,26*

51 640,04 ± 61,89* 319,75 ± 41,02*

79 748,03 ± 72,60 361,31 ± 38,01

129 829,01 ± 85,03* 415,03 ± 52,11*

Примечание: * — различия статистически значимы при p < 0,05; M ± m.

процессов торможения и большей — процессов активации коры. Низкий уровень 
(p < 0,05) умственной работоспособности приходился на дни со средней солнечной 
активностью (51 и 79 солнечных пятен) на фоне значительной выраженности про-
цессов торможения.

Обсуждение результатов

Изменения гелиогеомагнитной обстановки влияет практически на все ор-
ганы и  системы человеческого организма. Наибольшее количество исследова-
ний посвящено оценке влияния космической погоды на сердечно-сосудистую 
систему (41  статья  — 38,3 %) и  нервную систему (45  статей  — 42,0 %). Влияние 
на сердечно-сосудистую систему проявлялось изменением тонуса сосудистой 
стенки, реологических свойств крови и нарушением взаимоотношений сверты-
вающей и  противосвертывающей систем, что, в  свою очередь, сопровождалось 
увеличением частоты обострений (кризов) у больных с АГ, повышением уровня 
смертности от инфаркта миокарда и  острых нарушений мозгового кровообра-
щения; увеличением частоты случаев ВСС у больных с ИБС, увеличением вклада 
низкочастотной составляющей спектра в  общую мощность кардиоритма, уве-
личением доли очень низкочастотного спектра в общей мощности кардиоритма 
и повышением уровня диастолического артериального давления у больных с АГ, 
ухудшением сократимости миокарда. Влияние на центральную нервную систему 
заключалось в психотропном воздействии и проявлялось увеличением частоты 
террористической активности, увеличением числа убийств и производственных 
травм, уменьшением числа суицидов, обострением течения эпилепсии. На ЭЭГ 
это влияние выражалось несбалансированностью нервных процессов, неодно-
значным влиянием на умственную работоспособность.

Другими системами, подвергающимися влиянию космической погоды, яв-
ляются органы дыхания (4 статьи — 3,7 %), пищеварения (5 статей — 4,7 %) и ре-
продуктивная система (11  статей  — 10,3 %). Кроме того, от влияния солнечной 
активности зависит и  течение инфекционного процесса (5  статей  — 4,7 %). Дан-
ные распределения представлены в табл. 3. При этом следует уточнить, что всего 
в  исследование включено 106  статей, однако в  таблице указано 112 (абсолютное 
количество проанализированных статей). Связано это с тем, что в некоторых ис-
точниках упоминается одновременно несколько систем.
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Таблица 3. Распределение литературных источников в зависимости 
от направления воздействия на системы организма

Направление воздействия 

Абсолютное  
количество 

проанализирован-
ных статей, шт. 

Относительное 
количество 

проанализирован-
ных статей, % 

Ранговое место 
по упоминанию 

от общего 
количества 

Нервная система 45 42,0 1
Сердечно-сосудистая система 42 38,3 2
Репродуктивная система 11 10,3 3
Течение инфекционного процесса 5 4,7 4
Пищеварительная система 5 4,7 4
Дыхательная система 4 3,7 5

Заключение

На данный момент известно множество фактов, убедительно свидетельствую-
щих о влиянии космической погоды на здоровье человека. В результате выполнен-
ного исследования установлено, что наиболее изученным оказалось влияние кос-
мической погоды на нервную и  сердечно-сосудистую системы, занявшие первое 
и второе ранговые места по количеству упоминаний в анализируемых статьях. На 
третьем ранговом месте оказалась репродуктивная система, на четвертом — упо-
минание о влиянии на пищеварительную систему и течение различных инфекци-
онных процессов, на пятом — влияние на систему органов дыхания.

Результаты работы научных исследований последних десятилетий свидетельству-
ют о  возрастающей индивидуальной чувствительности человеческого сообщества 
к изменениям солнечной активности, атмосферной циркуляции, геомагнитной актив-
ности и другим факторам космической и земной погоды. Таким образом, проводимые 
научные исследования являются основой для разработки управленческих решений 
и мер профилактики, направленных на снижение заболеваемости и смертности среди 
населения, связанных с воздействием факторов космической и земной погоды.
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The article analyzes the results of scientific research that studied the influence of changes in 
the heliogeomagnetic situation on the human body. Changes in the heliogeomagnetic envi-
ronment affect almost all organs and systems. Most studies were devoted to assessing the im-
pact of space weather on the cardiovascular system and the nervous system. There is scientific 
data on the impact of space weather on the respiratory system, digestion, reproductive system 
and on the course of the infectious process.
Keywords: space and earth weather, meteorological-helio-geophysical factors, cardiovascular 
system, central nervous system, meteopathic reactions, systematic review.
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