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Представлен анализ зарубежной и отечественной научной литературы, посвященной основным факторам риска для здоровья, изучены и описаны 
встречающиеся в настоящее время заболевания медицинских работников стоматологической практики. Отличительной чертой работы практи-
кующих стоматологов является влияние на их организм комплекса неблагоприятных факторов производственной среды профессионального и непро-
фессионального генеза (биологические, химические, физические и факторы трудового процесса). Работа стоматологов характеризуется интенсив-
ностью трудового процесса, которая выражается в значительном психоэмоциональном напряжении. Врачи-стоматологи подвергаются высокому 
риску заражения опасными патогенами: вирусами (герпеса, иммунодефицита человека, гепатитов В и С, коронавирусом – возбудителем COVID-19 
и др.), бактериями (стафилококком, микобактериями туберкулеза), грибками. Среди стоматологов отмечается высокая распространённость ал-
лергических реакций, травм органа зрения и верхних конечностей. У стоматологического персонала в странах, использующих в практике ртутную 
амальгаму, описаны изменения нейроповеденческих реакций, потеря памяти, усталость, выявлены изменения показателей крови, мочи. Физиолого-
эргономические нагрузки специалистов стоматологической службы и неудобные позы, связанные с работой, приводят к развитию заболеваний опор-
но-двигательного аппарата и появлению боли, влияют на качество жизни. Несмотря на относительную безвредность уровня шума в современной 
стоматологии, звуки, издаваемые устройствами при работе, могут влиять на психическое здоровье стоматологов. Работники стоматологическо-
го профиля с большим стажем работы предрасположены к высокому риску снижения слуха. У врачей-стоматологов на сегодняшний день продол-
жают выявлять синдром запястного канала и вибрационную болезнь от воздействия локальной вибрации. Литературные данные подтверждают, 
что на медицинских работников современной стоматологической практики влияет комплекс неблагоприятных факторов производственной среды 
малой интенсивности и развиваются болезни, связанные с профессиональной деятельностью.
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The analysis of the data of foreign and domestic literature devoted to the main risk factors for health is carried out and presented, the diseases of medical workers 
of modern dental practice that are more common at present are studied and described. A distinctive feature of the work of practicing dentists is the influence on 
their body of a complex of unfavourable factors of the production environment of occupational and non-occupational genesis (biological, chemical, physical and 
factors of the labour process). It is also common for them to be affected by the intensity of the labour process, which is expressed by significant psycho-emotional 
stress. Dentists are often at high risk of infection and transmission of dangerous pathogens: viruses (herpes, human immunodeficiency virus, hepatitis B and C, 
including new coronavirus infection (COVID-19)), bacteria (staphylococcus, tuberculosis), fungi. They have a high prevalence of injuries to the visual organ and 
upper extremities, allergic reactions. Among dental personnel in countries using amalgam during work, changes in neuropsychiatric reactions, memory loss, and 
fatigue are described; changes in biochemical parameters of blood, urine analysis are revealed. Physiological and ergonomic loads of dental service specialists and 
uncomfortable postures associated with work lead to the development of diseases of the musculoskeletal system and the appearance of pain, and affect their quality of 
life. Despite the harmlessness of the noise level in modern dentistry, the sounds produced by devices at work affect the mental health of dentists. Dental professionals 
with long work experience are predisposed to the highest risk of hearing loss. Today, dentists continue to show carpal tunnel syndrome and rarely vibration disease 
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щающихся инструментов приводят к образованию аэрозо-
лей со значительным количеством опасных патогенов (ви-
русов, бактерий, грибов). Сокращение количества аэрозолей 
до минимума является обязательным, особенно в период 
COVID-19 [7]. Авторы отмечают, что работники стоматоло-
гической практики Германии подвергаются повышенному 
риску заражения профессиональными инфекциями, при 
этом профессиональные инфекционные болезни регистри-
руются редко. Тем не менее новые инфекции, такие как 
COVID-19, представляют серьёзную проблему [8].

Пандемия COVID-19 оказала негативное воздействие 
на физическое и психическое здоровье специалистов сто-
матологического профиля. В частности, чрезвычайная 
ситуация с COVID-19 в районе Модены и Реджо-Эмилии 
повышала у стоматологов уровень беспокойства (70,2%), 
тревоги (46,4%), страха (42,4%) [9]. Как показали иссле-
дования Li J. и соавт. [10], среди стоматологов провинции 
Шэньси в Китае во время эпидемии COVID-19 такие фак-
торы, как длительный стаж работы, переживания по по-
воду профессионального облучения, вирусной инфекции, 
недостаточная осведомлённость о мерах профилактики и 
контроля, сверхурочная и (или) вспомогательная деятель-
ность, постоянное утомление, плохой сон, в значитель-
ной степени способствовали депрессии, беспокойству и 
стрессовому состоянию. Распространённость профессио-
нального стресса среди специалистов стоматологического 
профиля в зарубежных странах в значительной степени 
связана с эмоциональным выгоранием и неудовлетворён-
ностью работой. Наиболее высокие показатели наблю-
даются у практикующих стоматологов (83,4%), особенно 
у женщин (55,8%). Общая удовлетворённость работой в 
профессиональной группе специалистов-стоматологов со-
ставила 30% [11], важными факторами удовлетворённости 
были отношения с пациентами, персоналом, доход, лич-
ное время, специальная подготовка [12, 13]. По сведени-
ям Siddiqui M.K. и соавт. [14], распространённость стресса 
среди практикующих стоматологов Пакистана с большим 
стажем работы оказалась меньше, чем среди молодых спе-
циалистов. В России высокая степень профессионально-
го выгорания была выявлена у 7% врачей-стоматологов, у 
93% имелась высокая степень эмоционального истощения 
и деперсонализации при среднем уровне редукции про-
фессиональных достижений. Уровень эмоционального ис-
тощения и деперсонализации был статистически значимо 
выше у стоматологов-хирургов и ортодонтов в сравнении 
с детскими врачами-стоматологами, по уровню редукции 
персональных различий между группами нет [15].

Казакова Л.Н. и соавт. [16] показали зависимость здо-
ровья зубов и дёсен у практикующих детских стоматологов 
от психоэмоционального состояния, отмечали тенденцию к 

Стоматология является одной из динамично развиваю-
щихся отраслей медицины. Врач сам нуждается в медицин-
ской помощи, страдает от различных болезней, связанных с 
его профессиональной деятельностью [1]. Стоматология из-
вестна как одна из наиболее подверженных риску профессий 
[2]. В современной литературе авторы отмечают, что многие 
применяемые стоматологами зуботехнические, реставраци-
онные и расходные материалы, лекарственные препараты, 
безвредные, как правило, для организма пациентов, опасны 
для здоровья медицинских работников стоматологических 
кабинетов вследствие профессионального контакта. Дру-
гие исследователи утверждают, что вышеперечисленные 
средства абсолютно безопасны. Данный вопрос продолжает 
оставаться спорным. В настоящее время характер професси-
ональных и профессионально обусловленных заболеваний 
меняется, что связано с научно-техническим прогрессом, 
современными эпидемиологическими факторами. Предста-
вители медицинских профессий, в том числе стоматологи, 
считаются одними из уязвимых в отношении ряда болезней. 
Новые стоматологические технологии постоянно разви-
ваются и внедряются в практику, однако факторы риска и 
условия труда врачей стоматологического профиля в целом 
остаются без изменений.

Проведены поиск и анализ современной иностранной 
и российской литературы, отвечающей требованиям дока-
зательной медицины и действующей нормативной базы, за 
период 2017–2022 гг. Использовались открытые базы науч-
ной литературы (PubMed, Cochrane Library, Web of Science, 
Elsevier, MEDLINE, CiteSeer, eLIBRARY). Проанализирова-
ны 257 научных источников, из которых были отобраны 50, 
наиболее корректно отвечающих теме исследования.

Изучение и оценка условий труда врачей-стоматологов, 
работающих в государственных лечебно-профилактических 
учреждениях России, позволили установить, что детские 
врачи-стоматологи и врачи-ортодонты работают в условиях, 
относящихся к 3-му классу 3-й степени вредности и опас-
ности, а врачи стоматологи-хирурги – в условиях, относя-
щихся к 3-му классу 2-й степени вредности и опасности. 
Неблагоприятными факторами являются производственный 
шум, биологическое загрязнение воздуха рабочего места, тя-
жесть и напряжённость трудового процесса [3]. Среди вра-
чей стоматологических специальностей высока распростра-
нённость болезней опорно-двигательного аппарата, органов 
слуха и зрения, чрескожных травм, стресса, присутствует 
опасность инфицирования гепатитами В, С и ВИЧ [4].

Стоматологические кабинеты относятся к наиболее 
подверженным риску передачи COVID-19, поскольку по-
тенциально вирус может передаваться при обычных стома-
тологических процедурах [5, 6]. Стандартные манипуляции 
с использованием водяного охлаждающего средства и вра-
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from exposure to local vibration. Medical workers of modern dental practice are shown to be affected by a complex of unfavourable factors of the low-intensity 
production environment and develop diseases associated with their occupational activities.
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У болгарских стоматологов отмечена высокая распро-
странённость кожных симптомов из-за профессионального 
контакта с раздражителями и (или) аллергенами. К факто-
рам риска отнесены контактная аллергия, атопический дер-
матит, аллергический риноконъюнктивит и (или) бронхи-
альная астма в анамнезе, длительный стаж работы (более 30 
лет), женский пол, ежедневный контакт с пациентами в за-
щитных перчатках (4 ч и более), использование более 10 пар 
защитных перчаток в день, мытьё рук более 8 раз в день [30]. 
Аллергия на пенициллин, гиперчувствительность к местным 
анестетикам, аллергия на латекс, контактная гиперчувстви-
тельность и анафилаксия относятся к числу аллергических 
реакций у врачей стоматологической практики [31]. Мак-
сименко Л.В. и Яковенко И.А. [32] рассматривают послед-
ствия вынужденного положения тела в процессе трудовой 
деятельности работающих в стоматологии и подтверждают 
связь хронических болезней сердечно-сосудистой системы с 
отёками ног, патологий пищеварительной системы – с бо-
лями в спине.

Известно, что использование стоматологических мате-
риалов на основе ртути в странах Северной Европы запре-
щено, а другие страны предлагают постепенно отказываться 
от использования амальгамы до тех пор, пока не будет най-
дена ей замена.

Работники стоматологических клиник Багдада подверга-
лись воздействию паров ртути в концентрациях, значитель-
но превышающих профессиональные нормы, при установке 
или удалении реставраций зубов из ртути (серебра) и утили-
зации ртутных отходов. У представителей этой профессио-
нальной группы было выявлено повышенное содержание в 
крови холестерина, аспартатаминотрансферазы и аланина-
минотрансферазы – эффективных биоиндикаторов токсич-
ности ртути [33]. Shirkhanloo H. и соавт. [34] отметили, что 
средние концентрации ртути в моче и крови стоматологи-
ческого персонала значительно превышали нормальные 
значения. Bjorklund G. и соавт. [35] указывали, что по срав-
нению с лицами, не подвергавшимися воздействию ртути, 
специалисты стоматологического профиля во время работы 
с зубной амальгамой чаще сообщали о нейроповеденческих 
проблемах, снижении скорости психомоторных реакций, 
когнитивной гибкости, дефиците внимания, потере памяти, 
усталости и проблемах со сном. Эти наблюдения, а также 
широкое применение зубных амальгам во многих странах 
подтверждают необходимость профилактических мер, на-
правленных на снижение воздействия ртути. Клинические 
исследования токсичности ртути в стоматологии могут дать 
новые знания о нарушении гомеостаза металлов при нейро-
дегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгей-
мера, рассеянный склероз и расстройства настроения.

Болезни опорно-двигательного аппарата и болевой син-
дром широко распространены среди стоматологов западных 
стран [36]. Поражались шейный (58,5%), пояснично-крест-
цовый (56,4%) отделы позвоночника, плечевые суставы 
(43,1%), грудной отдел позвоночника (41,1%). Потенциаль-
ные факторы профессионального риска включали неудоб-
ную рабочую позу, стереотипные монотонные движения, 
вибрацию, значительные нагрузки в течение рабочей смены, 
административную деятельность [37]. Shekhawat K.S. и со-
авт. [38] в своём исследовании определили, что стоматологи 
Индии испытывали мышечно-скелетную боль (11,1% – в 
локтевом суставе; 5,6% – в шее; 83% – в спине), связанную 
с рабочими процессами. Специалисты подчеркнули, что на 
качество жизни стоматологов оказывала влияние и боль, 
вызванная рассеянным склерозом. Во время трудовой дея-
тельности стоматологи Кувейта при длительном нахожде-
нии в неудобных позах подвергают нагрузкам суставы, что 
в последующем приводит к развитию патологий опорно-
двигательного аппарата, увеличивает число дней нетрудо-
способности и снижает производительность труда [39]. Про-
филактические меры состоят в поддержании стоматологами 
эргономически приемлемых рабочих поз, совершенствова-
нии функционального дизайна оборудования, оптимиза-

прогрессированию болезней полости рта независимо от про-
фессионального уровня владения гигиеническими навыка-
ми. Дистресс у работников повышает уровень кортизола в 
слюне в 9,6 раза, что приводит к стойким патологическим 
состояниям тканей полости рта.

Известно, что метициллин-резистентный золотистый 
стафилококк (MRSA) и метициллин-чувствительный золо-
тистый стафилококк (MSSA) могут поражать специалистов 
учреждений стоматологического профиля в Германии. Рас-
пространённость MSSA была выше у стоматологов (23,5%) 
и их ассистентов (23,6%) по сравнению с сотрудниками, 
осуществляющими приём пациентов (8,7%), специалиста-
ми лаборатории (6,7%), что объясняется более частым и 
тесным контактом с пациентами [17]. Стоматологи Сеула 
с колонизацией носа MRSA могут служить резервуаром для 
его передачи другим людям и подвергаться самоконтами-
нации MRSA. Частота носительства MRSA в носовой по-
лости среди стоматологов составляет 2,9%, что выше, чем 
в общей популяции, но ниже, чем у других медицинских 
работников [18].

Во время осмотра полости рта, проведения процедур 
стоматологи контактируют с пациентами, инфицирован-
ными вирусом простого герпеса и другими патогенами [19]. 
Лабиальный герпес является наиболее распространённой 
орофациальной формой рецидивирующего простого герпеса 
I типа, который, как и опоясывающий лишай, может быть 
одним из основных иммунологических триггеров гиганто-
клеточного артериита.

Gunardi I. и соавт. [20] констатируют, что в Западной 
Джакарте недавно получившие квалификацию стоматоло-
ги обладали лучшими знаниями и отношением к лечению 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Лаосские стоматологи 
подвергаются высокому риску профессионального зараже-
ния вирусом гепатита В, но имеют низкую осведомлённость 
и серологическую защиту [21]. Среди работников стомато-
логической службы Германии за последние 14 лет число слу-
чаев заражения гепатитами В и С, туберкулёзом снизилось 
[22]. Абдылаева Г.М. [23] отмечает рост в последние годы за-
болеваемости туберкулёзом работников медицинских орга-
низаций Кыргызской Республики – как стоматологов, так и 
врачей других специальностей. Среди заболевших внелёгоч-
ным туберкулёзом (костей, суставов и лимфатических узлов) 
в России врачи-стоматологи составляют 2% [24].

Профессиональные травмы глаз в результате попадания 
брызг жидкостей и инородных тел распространены сре-
ди практикующих стоматологов на юго-западе Саудовской 
Аравии. Об инцидентах такого рода сообщили 29,6 и 51,1% 
стоматологов соответственно, примерно 4,2% – об иных 
повреждениях глаз, а 9,2% специалистов заявили о случаях 
инфекций [25]. Наиболее распространёнными травмами у 
стоматологов Хорватии были случаи прокола иглой (57,75%) 
и порезы (20,86%), за которыми следовали травмы глаз 
(13,37%), укусы пациентов (4,81%) и удары руками (1,6%) 
[26]. В Польше в течение года 63% стоматологов из сельской 
местности и 58,8% из города получили по крайней мере один 
поверхностный порез, а глубокие порезы – 15,1 и 17,6% со-
ответственно. Контакт с биологическим материалом паци-
ента в результате попадания брызг слюны на конъюнктиву 
был у 58,9% врачей в сельской местности и у 52,1% в городе. 
Травмы от уколов иглой составляли 50,4% случаев, причина-
ми были невнимательность (54,7%), спешка (27%), непред-
сказуемое поведение пациента (19%) [27]. Травмы от уколов 
иглой и острыми инструментами часто встречаются в стома-
тологической практике в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и 
представляют риск прямого контакта с переносимыми через 
кровь патогенами, включая вирус гепатита В. Стоматологи с 
многолетним профессиональным стажем значительно реже 
сообщали о травмах [28]. У стоматологов Северной Амери-
ки была отмечена высокая распространённость чрезкожного 
травмирования зубными борами, в то время как среди сто-
матологов Южной Америки этот вид травм распространён 
меньше. Различия по полу не были существенными [29].
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чаще, чем отдельно шум или вибрация. Высокие звуки, об-
разуемые при работе стоматологической аппаратуры, ведут к 
негативным изменениям не только органа слуха, но и нерв-
ной системы. Ma K.W. и соавт. [46] описали, что у специ-
алистов-стоматологов Гонконга со стажем работы более  
10 лет и ежедневным рабочим временем более восьми ча-
сов обнаружен высокий риск для снижения слуха. Авторы 
констатировали, что, чем ниже слух, тем хуже состояние 
здоровья стоматологов. Dierickx M. и соавт. [47] утверждают: 
уровень шума в современной стоматологии не превышает 
нормативов и не вызывает потери слуха, однако звуки, изда-
ваемые устройствами, могут вызывать беспокойство и вли-
ять на психическое здоровье стоматологов.

Использование зубоврачебных наконечников приводит 
к воздействию на стоматологический персонал высокоча-
стотной вибрации. Известно, что у стоматологов и зубных 
техников широко распространён остеоартроз дистальных 
межфаланговых суставов. Достаточно редко, но всё же на-
блюдается и вибрационная болезнь вследствие действия 
локальной вибрации [48]. Воздействие вибрации на кисти 
рук следует рассматривать как профессиональный фактор 
риска развития синдрома запястного канала у стоматоло-
гов; например, в Иране его распространённость в данной 
профессиональной группе составила 17,9%. Значимые 
факторы риска синдрома включали воздействие вибрации 
более двух часов в день и женский пол [49]. Лупкина З. и 
соавт. [50] выявили, что синдром запястного канала чаще 
встречался среди зубных врачей, гигиенистов и зубных 
техников по сравнению с общей популяцией. Важными 
определяющими факторами были возраст, рабочий стаж, 
количество рабочих часов, напряжение на работе, травмы 
и воспалительные процессы в области кисти, ожирение, са-
харный диабет, беременность. Установлено, что среди сто-
матологов преобладали жалобы на боль, онемение, потерю 
чувствительности рук ночью и слабость, потерю чувстви-
тельности, боль в дневное время.

Аналитический обзор трудов иностранных и российских 
авторов показал, что одной из основных причин высокой за-
болеваемости медицинских работников стоматологической 
практики является специфика их профессиональной дея-
тельности – воздействие комплекса неблагоприятных фак-
торов производственной среды профессионального и непро-
фессионального генеза. Стоматологи наиболее подвержены 
профессиональному заражению (инфекции дыхательных 
путей, в том числе COVID-19, гемоконтактные инфекции), 
травмам, аллергическим реакциям, стрессу, у них часто воз-
никают патологии опорно-двигательного аппарата, реже – 
органов слуха и зрения.

ции условий рабочей среды (температура, освещение, шум, 
вибрация), устранении оказывающих негативное влияние 
личных факторов [40]. Нарушения опорно-двигательного 
аппарата возникают у 54–93% стоматологов Италии и за-
трагивают позвоночник, плечевой, лучезапястный суставы и 
мелкие суставы кистей. К неудобным позам, которые чаще 
всего определяются у стоматологов, относятся чрезмерное 
сгибание шеи и наклон головы вперёд, наклон туловища и 
вращение в одну сторону, поднятие одного или обоих плеч, 
повышенная кривизна грудного отдела позвоночника, не-
правильное положение нижних конечностей с углом бедра 
к голени менее 90º [41]. Длительные статические позы могут 
предрасполагать к развитию у стоматологов шейной грыжи 
межпозвоночного диска. Стратифицированный анализ по-
казал, что молодые стоматологи Тайваня (возраст менее 34 
лет) имели более высокий риск формирования данной пато-
логии по сравнению с населением той же возрастной группы 
в целом [42].

Немаева А.В. и Алпатова В.Г. [43] сообщают, что исполь-
зование операционного микроскопа позволяет максимально 
рационализировать рабочую позу стоматологов-терапевтов, 
снизить симптомы скелетно-мышечной усталости в области 
шейного отдела позвоночника и жалобы на их проявления 
на 45% по сравнению с врачами, не применяющими си-
стемы увеличения. Использование в работе бинокулярной 
лупы позволяет снизить число жалоб на боли в области шеи 
на 27,5%. Некоторые учёные обращают внимание на то, что 
увеличение предмета улучшает зрение, не позволяя стома-
тологам сгибать шею и тем самым снижая вероятность раз-
вития рассеянного склероза.

Изучение влияния леворукости на профессиональную 
практику у стоматологов левшей и правшей в Мумбаи и На-
ви-Мумбаи показало, что 7% стоматологов-правшей и 20% 
стоматологов-левшей получили травмы из-за смещённых 
вправо инструментов и (или) оборудования, 7% стоматоло-
гов получили травмы из-за смещённого вправо расположе-
ния рабочих мест. 37% стоматологов-левшей полагали, что 
результаты их деятельности были бы лучше в случае доми-
нирования правой руки [44].

Среди медицинских работников стоматологи наиболее 
подвержены неблагоприятному воздействию шума и вибра-
ции. Эти неблагоприятные факторы одновременно присут-
ствуют в их деятельности вследствие применения современ-
ного высокоскоростного стоматологического оборудования, 
ультразвука [45]. Шум и вибрация при длительном воздей-
ствии даже на предельно допустимом уровне приводят к по-
ражению улитки внутреннего уха. Сочетание двух вредных 
факторов приводит к неблагоприятному эффекту в 2,5 раза 
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