
886 ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ • Том 101 • № 8 • 2022

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

© БОРИСОВА Д.С., ЧАЩИН В.П., 2022

Борисова Д.С.1,2, Чащин В.П.1,2,3

Актуальные вопросы сохранения репродуктивного здоровья 
населения, проживающего в районах холодного климата  
(обзор литературы)
1ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 191036, Санкт-Петербург, Россия;
2ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 191015, Санкт-Петербург, Россия;
3ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"», 101000, Москва, Россия

Актуальность. Учитывая, что более 70% территории страны – это районы холодного климата, где постоянно или периодически заняты вы-
полнением работ на открытых площадках и в необогреваемых производственных помещениях до 40% от общей численности работников, задачи 
по сохранению их здоровья имеют приоритетный характер.
Проанализированы оригинальные статьи по оценке вредного влияния на репродуктивное здоровье населения природно-климатических факторов в 
районах холодного климата, представленные в базах данных и информационных системах РИНЦ, КиберЛенинка, Scopus, Web of Science и отвеча-
ющие критериям соответствия заявленной цели и качества результатов исследований. Всего было выявлено 204 полнотекстовые публикации по 
результатам целевого поиска, из которых 133 в полной мере отвечали этим критериям включения.
Заключение. В результате систематического анализа опубликованных работ, доступных в национальной и зарубежных системах научного индек-
сирования, включая результаты собственных исследований, доказано, что проживание и трудовая деятельность в районах холодного климата 
сопряжены с риском функционального перенапряжения большинства жизнеобеспечивающих систем организма, создавая при этом высокий риск 
нарушений здоровья населения.
К настоящему времени изучено множество оказывающих неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщин и мужчин вредных про-
изводственных факторов, в том числе химических, физических, биологических, психоэмоциональных и эргономических, способных увеличить риск 
возникновения острых и хронических повреждений репродуктивных функций, нарушений развития плода и увеличивать раннюю перинатальную 
смертность. При этом наименее изученной является роль охлаждающих погодно-климатических факторов в возникновении подобных нарушений, в 
первую очередь у работников, систематически выполняющих трудовые операции вне обогреваемых производственных помещений в районах холод-
ного климата.
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Relevance. 40% of the total number of employees are constantly or periodically engaged in work in open areas and in unheated industrial premises. Given that 
more than 70% of the country’s territory is in cold climate areas, the tasks of preserving their health are a priority. The original articles on the assessment of 
adverse effects of natural and climatic factors in cold climate regions on the reproductive health of the population, presented in databases and information 
systems: RSCI, CyberLeninka, Scopus, Web of Science and meeting the criteria for compliance with the stated purpose and quality of research, were analyzed. 
A significant part of reproductive losses has been proven to be related to the exposure to a number of occupational risk factors; however, workers’ engagement 
in outdoor operations with a higher risk of cold stress in combination with other factors remains one of the least studied problems of preventive medicine. 
Considering more than 70% of the country’s territory to be represented by cold climate regions, where up to 40% of the total workforce are permanently or 
periodically engaged in outdoor works and in unheated industrial premises, the protection of their health is a national priority. A total of two hundred three 
full-text publications were identified by targeted search, of which 132  fully met these inclusion criteria. 
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дов – гормонов коры надпочечников, что приводит в свою 
очередь к возникновению стресса.

Снижение температуры тела ниже физиологической 
нормы неизбежно влечёт за собой включение физиологиче-
ских терморегуляторных реакций (гормональных, метаболи-
ческих, кардиоваскуляторных) и механизмов поведенческой 
адаптации, направленных на поддержание структурного го-
меостаза. Однако несостоятельность указанных механизмов 
адаптации приводит к развитию гипотермии, характерными 
признаками которой являются инверсия всех функциональ-
ных реакций на холодовое раздражение, угнетение иммуни-
тета, усиление симптомов ряда заболеваний (ишемической 
болезни сердца, бронхиальной астмы и др.), развитие холо-
довой аллергии, возникновение холодовых травм, усиление 
эффектов других вредных производственных факторов (на-
пример, вибрации и ингаляционных токсикантов), что вле-
чёт за собой снижение работоспособности и производитель-
ности труда [17]. Ежегодно в нашей стране регистрируется 
до 3 тыс. случаев смертельной гипотермии и 12 тыс. случаев 
тяжёлых локальных отморожений [18], однако на сегодняш-
ний день холод не расценивается как вредный фактор произ-
водственной среды, который подлежит контролю.

Наиболее подверженной действию холода и наиболее 
незащищённой системой организма, как известно, являет-
ся дыхательная система [19–21]. Местное воздействие хо-
лодного воздуха на слизистую оболочку дыхательных путей 
приводит к существенным влаго- и теплопотерям, а также 
повышенному функциональному напряжению респиратор-
ной системы. Усиливается лёгочная вентиляция, что в свою 
очередь может привести к повышенному поступлению в ор-
ганизм вредных веществ из атмосферного воздуха и воздуха 
рабочей зоны [13, 22].

По мнению многих учёных, изменения в организме че-
ловека под воздействием низкотемпературной среды, в осо-
бенности у пришлого населения, следует рассматривать как 
синдром нарушения адаптации (синдром полярного напря-
жения) [23–26].

Одной из важных составляющих данного синдрома яв-
ляется окислительный стресс (липидная пероксидация) 
при ускоренном использовании и недостаточном посту-
плении природных биоантиоксидантов. Причины уси-
ления процессов свободнорадикального окисления (СО) 
связаны с аварийной перестройкой функционирования 
всех органов и систем, которая сопровождается снижени-
ем активности антиоксидантной системы, активизацией 
симпатоадреналовой системы, повышением уровня глюко-
кортикостероидных гормонов, адреналина, норадреналина 

Сохранение здоровья населения в холодных климатиче-
ских районах Российской Федерации было и остаётся акту-
альным вследствие многих причин, среди которых можно 
выделить следующие: районы холодного климата занимают 
2/3 территории Российской Федерации, на которых прожи-
вают и работают около 10 млн человек (7% от общей числен-
ности населения страны) [1–3]; особое значение этих регио-
нов определяется и тем, что в них сосредоточены основные 
активные и прогнозные запасы многих биологических ре-
сурсов, имеющих большое значение для развития эконо-
мики страны [4–10]. Кроме того, актуальность сохранения 
здоровья населения, проживающего в условиях холодного 
климата, определяется высоким уровнем общественных по-
требностей в поддержании устойчивого демографического 
развития государства [11], что обеспечивается и увеличением 
численности населения, а главное – сохранением репродук-
тивного здоровья граждан и здоровья будущих поколений.

Решение стратегической задачи обеспечения устойчи-
вого роста численности населения Российской Федерации 
невозможно без разработки и реализации инновационных 
программ по сохранению репродуктивного здоровья буду-
щих родителей. Значительная часть репродуктивных потерь 
имеет доказанную связь с воздействием на организм как 
женщин, так и мужчин ряда вредных экологических и про-
изводственных факторов. Учитывая, что более 70% террито-
рии страны – это районы холодного климата (I, II по [12]), 
где до 40% от общей численности работников постоянно или 
периодически заняты выполнением работ на открытых пло-
щадках и в необогреваемых производственных помещениях, 
задачи по сохранению здоровья в условиях холода имеют 
приоритетный характер.

Одним из важных специфических факторов риска для 
здоровья населения, проживающего в холодных климатиче-
ских районах, является низкотемпературная среда [13–16]. 
Хорошо известно, что в производственных условиях, когда 
значения охлаждающих метеорологических факторов редко 
достигают экстремальных значений, наиболее частой фор-
мой тепловых состояний является так называемый холодо-
вой стресс, при котором температура тела находится в преде-
лах диапазона физиологической нормы в состоянии покоя, 
однако при этом отмечаются признаки функционального 
напряжения терморегуляторной, кардиореспираторной, им-
мунной и других систем организма.

Воздействие холода в данном случае приводит к значи-
тельным изменениям гуморальной регуляции, сопрово-
ждающимся выбросом катехоламинов из мозгового слоя 
надпочечников, повышенной продукцией кортикостерои-
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Conclusion. As a result of a systematic review of published works available in national and international bibliographic indexing systems, including the results of 
our own research, engagement in work operations in cold climate regions has been proved to be associated with the risk of functional overstrain of most human 
life-supporting systems leading to health impairments.
To date, there have been identified a significant number of occupational risk factors including chemical, physical, biological, psycho-emotional and ergonomic 
ones that might induce adverse effects on the reproductive health of women and men such as acute and chronic damage to reproductive functions, fetal development 
impairment and increased early perinatal mortality. At the same time, the role of cooling weather and climatic factors in the occurrence of such disorders, primarily 
among workers who systematically perform work operations outside heated industrial premises in cold climate regions there is least studied.
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в крови, признаками полярной гипоксемии [13, 27–29].  
Синдром полярного напряжения может проявляться в виде 
повышенного риска преждевременного развития хрони-
ческих болезней дыхательной, пищеварительной, сердеч-
но-сосудистой систем, а также иммунологическими нару-
шениями, что, возможно, повышает риск возникновения 
новообразований, а также патологий эндокринной систе-
мы, приводя к нарушению репродуктивной функции как у 
женщин, так и у мужчин [15, 28, 30–37].

Устойчивое социально-экономическое развитие Россий-
ской Федерации невозможно без преодоления демографи-
ческих проблем. Высокий уровень общей смертности, в том 
числе от устранимых причин, низкий коэффициент рож-
даемости и высокий уровень фетоинфантильных потерь во 
многом определяют кризисные явления в демографических 
процессах и сохранении населения [38, 39].

Повышение рождаемости и минимизация частоты на-
рушений репродуктивного здоровья являются приоритетами 
государственной политики по сохранению населения [40, 41].

На сегодняшний день гораздо меньше известно о на-
рушениях репродуктивного здоровья как у женщин, так и у 
мужчин, подвергающихся воздействию холодового стресса. 
Опубликовано ограниченное число работ, в основном ка-
сающихся охлаждающего микроклимата в цехах заморозки 
пищевой продукции [42].

Переохлаждение организма является одним из факторов, 
способствующих обострению и генерализации хронических 
воспалительных заболеваний репродуктивных органов у 
мужчин и женщин (вследствие известного иммунодепрес-
сивного эффекта), что является, по результатам собствен-
ных наблюдений за работниками, выполняющими трудо-
вые операции на открытой территории и в необогреваемых 
помещениях в холодных климатических районах, одной из 
самых распространённых причин обращения за специали-
зированной медицинской помощью [43]. Кроме того, холод 
как фактор стресса также увеличивает восприимчивость ор-
ганизма, выступая в роли патогенетического фактора, к дей-
ствию ряда стойких токсических веществ. Это может вызвать 
усиление токсических эффектов ряда химических веществ 
(например, фторидов, оксида углерода, некоторых видов 
аэрозолей преимущественно фиброгенного действия), при-
водя к обострению клинического течения патологических 
процессов и утяжелению их исходов [4, 44, 45].

По некоторым данным, существует зависимость между 
развитием плацентарной недостаточности и присутствием 
неблагоприятных экологических факторов окружающей 
среды [8, 46, 47]. По данным ряда исследователей, неблаго-
приятные факторы окружающей среды способны вызывать 
анемию, нарушение маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровотока и развитие гестозов [48, 49], что ведёт 
к прерыванию беременности на ранних и поздних сроках, 
задержке роста и развития плода, а также к появлению врож-
дённых пороков развития [50–52].

Известно, что человек наиболее восприимчив к небла-
гоприятному воздействию токсических веществ в период 
внутриутробного развития и первого года жизни [4, 52, 53]. 
Токсиканты, поступая в организм беременной женщины, 
попадают в кровь плода через плаценту, а в организм ново-
рождённого и грудного ребёнка – с грудным молоком мате-
ри, при этом концентрация токсических веществ увеличива-
ется в 3–5 раз [4, 52]. У таких детей существует повышенный 
риск развития различных хронических заболеваний и отста-
вания в умственном и физическом развитии [54].

К наиболее опасным загрязнениям окружающей среды 
относят многие тяжёлые металлы (например, свинец, ртуть, 
кадмий, никель) и их соединения, полициклические арома-
тические углеводороды (ПАУ), хлорорганические соединения 
(ХОС), а также долгоживущие радионуклиды [4, 51, 55–58].

Отравление ПАУ и ХОС вызывает мутагенные, терато-
генные и канцерогенные эффекты, а тяжёлые металлы при 
попадании в организм могут приводить к острой интоксика-
ции [51, 59, 60].

Токсические органические соединения (ароматиче-
ские, алифатические и галогенизированные углеводороды) 
повышают частоту самопроизвольных выкидышей и по-
явления на свет детей с врождёнными пороками развития 
сердечно-сосудистой, центральной нервной, мочеполовой 
систем, желудочно-кишечного тракта [49, 59].

Известно, что ртуть и свинец, обладая нейротропным 
токсическим действием и усиливая неблагоприятное воз-
действие на организм матери других токсикантов, определя-
ют в ряде случаев возникновение перинатальных поражений 
центральной нервной системы плода [49]. У беременных 
женщин последствиями ртутной интоксикации на ранних 
сроках беременности являются микроцефалия плода с то-
тальным поражением нейронов коры головного мозга, атро-
фией коры затылочной доли головного мозга, гидроцефалия 
плода и гибель нейронов зернистого слоя мозжечка [60, 61]. 
Токсическое воздействие ртути на поздних сроках беремен-
ности, по данным [60, 61], грубых структурных нарушений 
плода не вызывает, однако отмечаются нарушения клеточ-
ного обмена.

По некоторым данным, холодовой стресс также может при-
водить к нарушению гормональной регуляции как у женщин, 
так и у мужчин [37, 62, 63], а также сопровождаться возник-
новением холодовых заболеваний, способных существенно 
осложнить течение беременности и её исходы у женщин [64]. 
Кроме того, при выполнении трудовых операций на открытых 
территориях в холодный период года существует повышенный 
риск падений и травм, являющихся причиной до 5% от общего 
числа нарушений течения беременностей [43].

Для холодных климатических районов Российской 
Федерации помимо воздействия низких температур ха-
рактерны низкие значения абсолютной влажности как ат-
мосферного воздуха, так и жилых, общественных и произ-
водственных зданий и помещений.

По мнению ряда исследователей, для организма человека 
имеет значение только абсолютная влажность воздуха [65, 66]. 
Показатели абсолютной влажности воздуха в холодных  
климатических районах Российской Федерации в холодный 
период года являются крайне низкими – от 1 до 3 г/м3 [67]. 
Однако, по данным [4, 68], оптимальная величина абсолют-
ной влажности воздуха для человека с физиологических пози-
ций составляет 9,6 г/м3, а допустимая – 5,7 г/м3. Дыхательная 
система жителей холодных климатических районов постоян-
но находится в состоянии функционального перенапряжения 
(известно, что эффективный газообмен в альвеолах осущест-
вляется при температуре воздуха плюс 37 ○C и 100%-м абсо-
лютном содержании в нём водяных паров) [28]. Кроме того, 
установлено [4], что сухой воздух способствует потере влаги с 
кожных покровов и слизистых и снижает защитные функции 
последних.

Немаловажным является и сочетание низких температур 
с высокой скоростью движения воздушных масс. Установ-
лено, что каждый дополнительный метр в секунду скорости 
ветра условно равен понижению температуры воздуха на 
2 ○C [4, 69], что сопровождается увеличением риска развития 
острых холодовых травм [70].

Для холодных климатических районов Российской 
Федерации также характерны частые суточные колебания 
атмосферного давления, которые, по мнению некоторых 
исследователей, могут приводить к ухудшению здоровья 
как относительно здоровых, так и больных людей с уже 
имеющейся патологией, например, кардиореспираторной 
системы [28, 66, 71–73], что в свою очередь сопровождает-
ся изменениями парциальной плотности кислорода (PO2) 
[4, 28, 72, 74, 75]. По мнению многих авторов, относи-
тельное кислородное голодание в условиях Севера может 
приводить к возникновению патологических состояний у 
беременных, плода и новорождённого [76].

Неотъемлемой характеристикой холодных климатиче-
ских районов, в частности Арктической зоны, является не-
обычный фотопериодизм [77, 78]. Известно, что продол-
жительный период отсутствия солнечного света в зимний 
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период (полярная ночь) и длительный световой день летом 
(полярный день) отрицательно влияют на обменные процес-
сы организма [47]. Так, в период полярного дня уменьшается 
продукция мелатонина, что способствует повышению риска 
преждевременного старения, возрастной патологии и ново-
образований [30, 77, 79, 80].

Годовые смены фоторежима также обладают интенсив-
ным неблагоприятным воздействием на репродуктивную си-
стему [81, 82]. В некоторых работах, посвящённых влиянию 
климатогеографических факторов на репродуктивную функ-
цию женщин [47, 50, 83, 84], выявлены сезонные закономер-
ности. Так, полярный день подавляет деятельность эпифиза 
в циркадном ритме, что приводит к вторичному запуску оси 
«гипоталамус – гипофиз – яичник» [78, 81]. В период поляр-
ной ночи нарушается деятельность гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой системы, сопровождаясь снижением 
выработки гормонов – эстрадиола, прогестерона, ФСГ, ЛГ, 
пролактина и кортизола [47]. Также в период короткого све-
тового дня (чаще с января по март), по некоторым данным, 
чаще наблюдались угрожающие преждевременные роды и 
анемия беременных [47, 84].

Организм человека, проживающего в экстремальных  
климатических условиях Севера, подвергается повышенному  
действию геомагнитных возмущений (магнитных бурь) [71, 77].

Многие исследователи считают, что наибольшее воздей-
ствие на функциональное состояние организма в холодных 
климатических районах наряду с низкотемпературной сре-
дой оказывает специфическая гелиогеомагнитная обстанов-
ка [5, 85–88].

Известно, что население, проживающее в суровых кли-
матических условиях, реагирует на магнитные бури более 
выраженно, чем жители средней полосы [89].

Изменения гелиомагнитной обстановки влияют на 
гомеостатические процессы, в частности психофизиоло-
гические и метаболические [90–93], что выражается в на-
рушении функции сердечно-сосудистой [94, 95], нервной, 
эндокринной, иммунной, пищеварительной систем орга-
низма [16, 96–102].

По некоторым данным [99, 103], существует сильная пря-
мая корреляционная связь между напряжённостью магнит-
ного поля Земли и рядом параметров: концентрацией 17-ги-
дроксикетостероидов, гемоглобина, адреналина, частотой 
сердечных сокращений и артериальным давлением, актив-
ностью холинэстераз, температурой кожи.

Важнейшим механизмом, усугубляющим дезадаптивные 
реакции в районах холодного климата, является развитие 
иммунодефицитных состояний, возникающих в периоды 
мощных геомагнитных возмущений [5]. При этом наруше-
ние иммунного статуса развивается не только у больных, но 
и у практически здоровых людей, способствуя снижению 
противоинфекционной защиты [104].

Исследования в области влияния гелиогеофизических 
факторов на репродуктивную функцию населения (жен-
щин, мужчин и здоровье их потомков) немногочисленны, 
и первые публикации появились лишь в 80-х годах про-
шлого века [105–108].

Имеются данные о влиянии изменений гелиомагнитной 
обстановки на организм человека в пре- и постнатальном  
периоде [109, 110].

Так, гелиомагнитные возмущения оказывают влияние 
на течение и исходы беременности, фертильность мужчин, 
внутриутробное развитие и функциональное состояние 
плода [106, 111–114].

По некоторым данным, в периоды повышенной солнеч-
ной активности увеличивается частота акушерской патологии: 
самопроизвольных абортов, преждевременных родов, гестозов 
[115–118], патологий последа, пупочного канатика [119].

Известно, что изменение геомагнитной активности мо-
жет оказывать влияние на функциональное состояние плода, 
что, возможно, связано с изменением активности ферментов 
крови матери, в том числе фермента – маркера состояния 
плаценты сукцинатдегидрогеназы (СДГ) [117]. По мнению 

ряда учёных, при нормальном течении беременности увели-
чение индекса геомагнитного поля вызывает снижение уров-
ня средней активности СДГ [120]. В то время как у женщин с 
патологическим течением беременности наблюдается увели-
чение активности СДГ [120].

Установлено, что в период повышенной солнечной и гео-
магнитной активности высока вероятность развития хромо-
сомной патологии плода, в частности рождения детей с син-
дромом Дауна [114].

Большинство холодных климатических районов Россий-
ской Федерации характеризуется низкой минерализацией 
питьевой воды, что оказывает неблагоприятное влияние на 
состояние здоровья людей в основном вследствие дисбалан-
са таких минеральных веществ, как натрий, кальций, цинк и 
фтор [23, 121].

Кроме того, у жителей холодных климатических рай-
онов часто распространены авитаминозы и микроэле-
ментозы [121, 122]. Практически все регионы России и в 
особенности холодные климатические районы являются 
йододефицитными [123, 124]. Известно, что холод предъяв-
ляет повышенные требования к теплопродукции организ-
ма [125, 126]. Недостаточное поступление йода в организм 
приводит к срыву механизмов адаптации с последующим 
снижением синтеза тиреоидных гормонов [127].

У взрослых эндемический зоб (увеличение щитовидной 
железы) и гипотиреоз (снижение её функции) относятся к 
наиболее частым проявлениям дефицита йода [128, 129]. 
В то же время йододефицит способствует развитию у детей 
врождённого гипотиреоза с нарушениями умственного, фи-
зического и полового развития, которые могут проявиться на 
любом этапе жизни ребёнка [128, 129].

Установлено, что йододефицит неблагоприятно вли-
яет на репродуктивное здоровье женщин, приводя к пре-
ждевременным родам, спонтанным абортам, врождённым 
аномалиям, высокой перинатальной и детской смертности 
[128–132]. Кроме того, по некоторым данным, в условиях 
воздействия низких температур с гипотиреозом взаимос-
вязаны следующие нарушения фертильной системы жен-
щин: нарушения менструального цикла (N91) (аменорея 
(N91.0 – N91.2), олигоменорея (N91.3 – N91.5), женское 
бесплодие (N97.0) [133].

Доказано, что тиреоидные гормоны имеют исключитель-
ное значение для развития центральной нервной системы 
плода в период внутриутробного развития, поэтому плоду 
необходим достаточный уровень материнских тиреоидных 
гормонов, особенно в I триместре беременности [133]. В ре-
зультате многочисленных исследований установлено, что 
недостаток потребления йода в I триместре беременности 
негативно влияет на формирование и созревание нервной 
системы в процессе эмбриогенеза, приводя к нарушению ум-
ственной деятельности и формированию врождённых поро-
ков развития [128, 132, 133]. Кроме того, существует сильная 
прямая корреляционная связь между выраженностью гипо-
тиреоза у женщин на ранних сроках беременности и степе-
нью поражения нейронов мозга у плода [129, 133].

Последствия йододефицита в зависимости от периода 
жизни представлены в таблице [133].

Помимо вредных климатогеографических и производ-
ственных факторов определённое неблагоприятное влияние 
имеют и организационные, эргономические, психоэмоцио-
нальные факторы, связанные с трудовым процессом. Так, в 
результате метаанализа опубликованных в мировой литера-
туре результатов исследований выяснилось, что, например, 
выполнение женщинами работ в положении стоя более 4 ч 
сопряжено с риском спонтанного аборта и преждевремен-
ных родов и составляет 1,26 (95%-й ДИ 0,8–2), подъём и 
перемещение тяжестей – 1,32 (95%-й ДИ 0,9–1,9), а риск 
формирования маловесных плодов – 1,13 (95%-й ДИ 1–1,8). 
Стресс на работе, по данным этого же анализа, сопрово-
ждается увеличением риска спонтанного аборта до средних 
значений – 1,42 (95%-й ДИ 1,19–1,7), а постоянная работа в 
ночную смену – 1,51 (95%-й ДИ 1,27–1,78).
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Заключение

Таким образом, в результате систематического обзора 
опубликованных работ, доступных в национальной и зару-
бежных системах научного индексирования, включая резуль-
таты собственных исследований, выявлено, что проживание 
в условиях холодных климатических районов Российской 
Федерации сопровождается функциональным перенапря-
жением всех систем организма, создавая при этом высокий 
риск нарушения здоровья населения, что может приводить к 
снижению работоспособности и производительности труда.

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-8-886-895

Обзорная  статья 

К настоящему времени изучена значительная часть ока-
зывающих влияние на репродуктивное здоровье женщин и 
мужчин вредных производственных факторов, в том числе 
химических, физических, биологических, психоэмоцио-
нальных и эргономических. Эти факторы способны увели-
чить риск возникновения необратимых острых и хрониче-
ских повреждений репродуктивных функций, патологий 
развития плода и вызывать раннюю перинатальную смерт-
ность. Однако малоизученным остаётся вопрос влияния хо-
лодового стресса как профессионального фактора риска на 
репродуктивное здоровье работающего населения.

Последствия йодной недостаточности в зависимости от периода жизни, в котором организм испытывал дефицит йода
The consequences of iodine deficiency depending on the period of life in which the body experienced iodine deficiency

Период жизни 
Life period

Последствия йододефицита 
Consequences of iodine deficiency

Антенатальный период 
Antenatal period

• самопроизвольные аборты / spontaneous abortions;
• мертворождения / stillbirths;
• врождённые аномалии развития / congenital anomalies of development;
• повышенная перинатальная смертность / increased perinatal mortality;
• эндемический кретинизм / endemic cretinism

Неонатальный период,  
раннее детство 
Neonatal period, early childhood

• неонатальный зоб / neonatal goiter;
• явный или скрытый гипотиреоз / overt or covert hypothyroidism;
• нарушения умственного и физического развития / disorders of mental and physical development

Детский и подростковый период 
Childhood and adolescence

• эндемический зоб (диффузный, узловой) / endemic goiter (diffuse, nodular);
• явный или скрытый гипотиреоз / overt or covert hypothyroidism;
• нарушения умственного и физического развития / disorders of mental and physical development

Взрослые 
Adults

• зоб (диффузный, узловой) и его осложнения / goiter (diffuse, nodular) and its complications;
• гипотиреоз / hypothyroidism;
• умственные нарушения / mental disorders;
• нарушения репродуктивной системы / disorders of the reproductive system

Все периоды 
All periods

Повышенное поглощение радиоактивного йода при ядерных катастрофах 
Increased uptake of radioactive iodine in nuclear disasters
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