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Работа посвящена изучению лучевой болезни у человека, установлена  зависимость вида 

ионизирующего облучения, дозы, локализации, распределения дозы во времени, в органах и тканях. 

 

Лучевая болезнь обусловлена внешним и внутренним облучением – при попадании в организм 

с воздухом, через ЖКТ и с введением инъекций. Если доза больше 1Гр (Грея), то это может привести к 

костно-мозговой, кишечной форме ЛЧ. Доза больше 10Гр приводит к смерти [1, 2, 3…13]. 

Болезнь может быть в острой и хронической форме. Условным рубежом отграничения острой формы 

от хронической является накопление в течение короткого срока (1ч – 3дней) дозы.  Повреждения зависят от 

дозы, как и сказано выше. Например, 50-100Гр приводят к нарушению ЦНС. 10-50Гр нарушается ЖКТ, что 

приводит к поносам, воспалению слизистой, в течение двух недели может привести к гибели. 1-10Гр к гемор-

рагическому синдрому, кровоизлияниям и кровотечению (таб. 1).  

 

Таблица 1 – Дозы радиационного воздействия  

опасные развитием лучевой болезни 

 

Если больной получил дозу радиации меньше 1Гр, то это не болезнь, а лучевая травма, кото-

рая может вызвать лучевые ожоги и повреждения. Причинами лучевых повреждениями являются 

аварии атомных реакторов. К таким можно аварию на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 

1986 году, вследствие чего у 134 сотрудников и членов спасательных команд, находившихся на стан-

ции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких 

месяцев. Дозы от 2-20Гр облучения получили около 1000 человек, которые находились рядом с реак-

тором во время взрыва. Для некоторых их них они стали смертельными. 

Три основных вида развития патологии лучевых поражений: опухолевые, не опухолевые и ге-
нетические. Опухолевые поражения проявляются в виде лейкозов. Самые распространенные – рак 
молочной и щитовидной железы, но они излечимы. Не опухолевые (анемия – недостаток кислорода, 
снижение иммунитета), также склеротические процессы – катаракта (при облучении хрусталика глаза 
или после облучения всего организма).  

Генетические последствия заключаются в отклонении физиологической нормы от потомства, 
генных мутаций, происходят изменения в головном мозге, кровоизлияния, некоторые клетки голов-
ного мозга разрушены. Также поражение сосудов в клетках головного мозга, условные рефлексы 
снижены. Изменения в ЦНС. Все это, в целом, нервные дистрофии. 
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Рис. 2 - Влияние аварии на здоровье людей 

 

Заключение: для профилактики  и защиты человека или животного от действия ионизирую-
щих тел, используют средства индивидуальной защиты, препараты-радиопротекторы. Люди, которые 
имеют контакт с источниками излучения, должны проходить периодические медицинские осмотры. 
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The work is devoted to the study of radiation sickness in man. It is established that the disease de-

pends on the type of ionizing radiation, its dose, localization, dose distribution in time and body of a living 

being, in our case - a person. 
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Изложен современный взгляд на экологию человека как новую науку, приведен краткий исто-

рический очерк развития этой науки.  
 
Введение: Экология человека – антропоэкология [1,2] - междисциплинарная наука, или часть 

социальной экологии, которая является комплексной наукой, призванной исследовать закономерно-
сти взаимодействия людей с окружающей средой, сохранения их здоровья, совершенствования воз-
можностей человека [3,4]. 

Экологию человека можно рассматривать в качестве широкой экологической проблемы. Это в 
наибольшей степени присуще С.С. Шварцу (1974), или же как самостоятельную дисциплину в рамках 
общей науки об окружающей среде. В.П. Казначеев (1986) характеризует экологию человека как ком-
плексную науку, призванную «изучать закономерности взаимодействия людей с окружающей средой, 
вопросы развития народонаселения, сохранения и развития здоровья людей, совершенствования их физи-
ческих и психических возможностей…» [5, 6 - 9]. 

Важная сторона экологии человека заключается в раскрытии социальных и экологических за-
конов, производственного и хозяйственного освоения биосферы, особенностей преобразования по 
мере перехода биосферы в ноосферу, изучения естественно-исторических законов сохранения и раз-
вития здоровья людей в ходе такого освоения [5, 10 -12].  

Основные задачи экологии человека четко определены. К ним в частности относятся: 
● Изучение состояния здоровья людей. 
● Исследование динамики здоровья в аспектах естественно-исторического и социально-

экономического развития [1 - 4]. 
● Прогноз состояния здоровья будущих поколений людей [3,4]. 
● Изучение влияния отдельных факторов среды и их компонентов на здоровье и жизнедея-

тельность популяций людей (городской, сельской и т. п). 
● Исследование процессов сохранения и восстановления здоровья и социально-трудового по-

тенциала популяций [9 - 11]. 
● Анализ глобальных и региональных проблем экологии человека [3,4].  
● Разработка новых методов экологии человека (космических, биохимических и др.) [3,4]. 
● Разработка путей повышения уровня здоровья и социально-трудового потенциала населе-

ния [3,10 - 12]. 
● На современном этапе к уже обозначенным задачам добавляются следующие, более кон-

кретные: 
● Создание антропоэкологического мониторинга [3,4,8 - 10] - системы наблюдений за изме-

нениями процессов жизнедеятельности людей в связи с действием на них различных факторов окру-
жающей среды, а также наблюдений и оценок условий среды, которые влияют на здоровье населения, 
обуславливают распространение заболеваний [3,4,7 - 10]. 

● Составление медико-географических карт, отражающих территориальную дифференциа 
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