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Современный этап развития общества, строитель-
ство предприятий ядерного топливного цикла, приме-
нение новых технологий (в том числе и в медицине) свя-
заны с возрастающими масштабами применения источ-
ников ионизирующего излучения. Эта тенденция уве-
личивает риск облучения в тех или иных масштабах пер-
сонала и населения. Авария на Чернобыльской АЭС по
размерам и последствиям загрязнения окружающей сре-
ды - крупнейшая в истории ядерной энергетики. В ре-
зультате катастрофы наибольшее количество радионук-
лидов выпало на территории Беларуси, вследствие чего
была сформирована значительная коллективная доза на
жителей Беларуси, что обусловливает медицинские по-
следствия катастрофы, связанные с ростом онкологичес-
кой патологии и общесоматической заболеваемости.

В связи с этим в процессе подготовки врачей необхо-
димо уделять особое внимание рассмотрению механиз-
мов действия ионизирующего излучения, а также по-
следствий его воздействия на организм человека. Дан-
ные вопросы рассматриваются студентами высших ме-
дицинских учебных заведений в ходе изучения учебной
дисциплины "радиационная медицина".

Целью преподавания и изучения радиационной ме-
дицины является формирование у студентов и приоб-
ретение ими научных знаний о патогенетических меха-
низмах формирования и рисках развития радиационно
обусловленной патологии, методах проведения индиви-
дуальной и популяционной профилактики заболеваний
и патологических состояний, обусловленных хроничес-
ким низкодозовым воздействием ионизирующих излу-
чений.

Задачи изучения дисциплины состоят в приобрете-
нии студентами академической компетенции, основу
которой составят знания основных понятий дисципли-
ны, радиоэкологической ситуации в Республике Бела-
русь, особенностей формирования радиационных по-
ражений человека, медико-биологических последствий
действия ионизирующих излучений, принципов сниже-
ния радиационного воздействия на население, контроль
радиационной безопасности, радиационных рисков в
работе врача.

Задачи преподавания дисциплины состоят в форми-
ровании социально-личностной и профессиональной
компетенций при обучении студентов, способствующих
развитию клинического мышления при соблюдении ме-
дицинской этики и деонтологии.

При организации обучения используются традици-
онные методы преподавания дисциплины: лекции, ла-
бораторные занятия; а также элементы управляемой
самостоятельной работы студентов. Обучение органи-
зуется с использованием традиционных и современных
учебно-информационных ресурсов (компьютерных пре-
зентаций лекций и лабораторных занятий).
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составлен с учетом разработанных типовых и рабочих
программ, а также принятых в Республике Беларусь за-
конов и утвержденных в последние годы санитарных
правил и норм, приказов и постановлений. Широко ис-
пользована современная научная и научно-методичес-
кая литература. Программой предусмотрено проведе-
ние 12 лабораторных занятий и чтение 4 лекций. Лек-
ция "Контроль радиационной безопасности" и решение
ситуационных задач вынесены на управляемую самосто-
ятельную работу студентов. Тестовые вопросы, ситуа-
ционные задачи, практические навыки включают мате-
риал по следующим темам: введение в радиационную
медицину, основы действия ионизирующих излучений,
уровни облучения населения, радиационный фон Зем-
ли, формирование дозовых нагрузок на население Рес-
публики Беларусь, медико-биологические последстви-
ям облучения, радиочувствительность, радиационные
поражения человека, детерминированные и стохасти-
ческие последствия облучения, а также контроль ради-
ационной безопасности  и снижение лучевых нагрузок
на население.

На лабораторных занятиях по теме "Основы действия
ионизирующего излучения" особое внимание уделяем
методам изучения и оценки радиационного загрязне-
ния, акцентируем внимание на понятиях поглощенная,
экспозиционная, эквивалентная и эффективная экви-
валентная дозы, единицы их измерения, мощность дозы.
На последующих занятиях рассматриваем механизм воз-
действия на организм ионизирующего излучения, осо-
бенности развития радиационного поражения во вре-
мени и зависимость от дозы, а также физические, хими-
ческие и биологические способы защиты человека от
радиации.

Сочетание основных теоретических положений с
нормативными документами, отработкой практических
навыков способствует формированию у будущих вра-
чей прочных знаний и умений и успешному примене-
нию их в практической работе.

Заканчивается изучение учебной дисциплины сдачей
зачета, который предусматривает тестовый контроль,
проверку приобретенных умений и навыков и устное
собеседование. По окончании изучения дисциплины сту-
дент должен знать: основные понятия и законы радиа-
ционной медицины, механизмы действия ионизирующе-
го излучения на здоровье населения, нормативно-пра-
вовые основы обеспечения радиационной безопаснос-
ти, принципы формирования лучевых и снижения дозо-
вых нагрузок на подвергшееся воздействию радиации
население, комплекс мероприятия по защите населения
при радиационных авариях, рекомендации по рацио-
нальному образу жизни в сложившейся радиационной
обстановке; уметь: оценивать радиационный риск, рас-
считывать и оценивать дозы внешнего и внутреннего
облучения за счет радионуклидов аварийного выброса,



использовать нормативные и методические материалы,
регламентирующие облучение населения за счет при-
родных и техногенных источников ионизирующего из-
лучения, проводить профилактику радиационно обус-
ловленных патологий.

Все вопросы программы рассмотрены в разработан-
ном учебно-методическом комплексе, который включа-
ет рабочую программу, методические указания для сту-
дентов и преподавателей, теоретическую часть в виде тек-
стов лекций и блоков информации к каждому занятию,
тестовые задания, ситуационные задачи, практические
навыки. Студенты могут использовать при подготовке к
занятиям также электронную версию методических ука-

заний, текстов лекций и блоков информации, тестовых
заданий, ситуационных задач, практических навыков.

Для качественного усвоения программного матери-
ала и эффективной подготовки студентов к занятиям
разрабатываются курс лекций и практическое руковод-
ство для самоподготовки студентов к лабораторным за-
нятиям, где изложены теоретические вопросы и даны
пояснения, необходимые при выполнении лаборатор-
ной работы, приведены вопросы для самоподготовки и
самоконтроля знаний студентов, ситуационные задачи.
Наш опыт показывает, что приведенные формы обуче-
ния студентов способствуют лучшему усвоению матери-
ала по радиационной медицине.
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Современный этап развития общества характеризу-
ется активным вмешательством человека в окружаю-
щую среду. Появление новых технологий, производств,
улучшение благосостояния населения, повышение ком-
фортности, интенсивное ведение сельского хозяйства
связаны с все более увеличивающимся использованием
химических соединений, физических и биотических фак-
торов. По подсчетам специалистов, в настоящее время в
окружающей среде находится примерно 6070 тыс. раз-
личных химических компонентов и каждый год добав-
ляется около тысячи новых. Накопление токсичных и
канцерогенных соединений связано с негативными по-
следствиями для всего живого, для стабильности экоси-
стем, а также является главным фактором, вызываю-
щим многочисленные патологии у человека [1].

В связи с существующими тенденциями появилось
новое направление на границе медицинских дисциплин
и экологии - экологическая медицина. Экологическая
медицина пытается выяснить причину заболеваний в
непосредственной связи с окружающей средой. Следо-
вательно, она может быть определена как предмет, рас-
сматривающий взаимодействие между факторами рис-
ка внешней среды и здоровьем человека. При этом учи-
тывается большое разнообразие экологических факто-
ров, нозологических форм заболеваний, генетических
особенностей человека. Очевидно, что важно знать и
понимать взаимосвязь между антропогенным воздей-
ствием на окружающую среду и заболеваемостью чело-
века. Знание этих механизмов позволит наметить и реа-
лизовать комплекс мероприятий по профилактике эко-
логически зависимой заболеваемости.

Одна из целей преподавания экологической меди-
цины - стремление побудить студентов к новому усвое-
нию материала, а именно: видеть непосредственную связь
между воздействием факторов среды, которая окружа-
ет человека, и возникновением у него определенной
патологии; знать конкретные механизмы, ведущие к ней,
- молекулярные и на уровне организма; понимать под-
ходы к устранению подобного влияния [1].
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При изучении тем "Эколого-медицинские послед-
ствия загрязнения атмосферы", "Эколого-медицинские
последствия загрязнения гидросферы", "Эколого-меди-
цинские последствия загрязнения литосферы", "Эколого-
медицинские проблемы питания" мы говорим о новой
медико-экологической проблеме, связанной с резко воз-
росшей нагрузкой нитратов на организм человека.

Азотсодержащие соединения поступают в организм
с пищевыми продуктами, водой, воздухом. Нитраты,
поступающие в организм человека пероральным путем,
легко всасываются в верхних отделах желудочно-кишеч-
ного тракта (главным образом, в желудке). Часть нитра-
тов всасывается в кровь без изменений. 42-90% общего
количества нитратов выделяется с мочой через 8 ч, при-
чем концентрация нитратов в моче зависит от потреб-
ленного количества. Основная часть нитратов метабо-
лизируется обитающей в желудочно-кишечном тракте
микрофлорой. В зависимости от вида микроорганизмов,
рН среды и имеющихся питательных веществ (микро-
элементы, углеводы) могут образовываться следующие
соединения: нитриты, оксиды азота, гидроксиламин,
аммиак.  Наибольшую опасность для человека представ-
ляют нитриты. Легко всасываясь в желудочно-кишеч-
ном тракте, они попадают в кровь и, проникая через
мембрану эритроцитов, вступают в реакцию с гемогло-
бином. В ходе окислительно-восстановительной реак-
ции железо, входящее в состав гемоглобина, переходит
из двухвалентной формы в трехвалентную, в результате
чего гемоглобин окисляется в метгемоглобин, а нитрит-
ион восстанавливается в N0. Взаимодействуя с восста-
новленным гемоглобином, оксид азота (N0) образует
стабильные HbNO-комплексы. В итоге нарушается
транспортная функция гемоглобина, и кислород, не-
смотря на усиленную оксигенацию крови, поступает в
ткани в недостаточном количестве. Развиваются геми-
ческая и тканевая гипоксии [1, 2]. Острая нитратно-нит-
ритная метгемоглобинемия может развиться при упот-
реблении питьевой воды, овощей, мясных и рыбных
продуктов, содержащих высокие концентрации нитра-




