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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. РАДИАЦИЯ И МЕДИЦИНА 
 

Плахотникова М. А. 

 

Рудык Ю. И., кандидат технических наук, доцент 

 

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 

 

Радиационный фон - постоянно действующий экологический фактор, который играл важную роль в 

формировании и эволюции живого вещества и оказывает постоянное влияние на биосферу. 

Первичное действие радиации произвольного вида на любой биологический объект начинается с 

поглощения энергии излучения, что сопровождается возбуждением молекул и их ионизацией. Ионизация 

органических молекул обуславливает возникновение свободных радикалов, которые, включаясь в протекающие 

в организме химические реакции, нарушают течение обмена веществ и, вызывая появление несвойственных 

организму соединений, расстраивают процессы жизнедеятельности – в этом проявляется прямое действие 

излучения.  

При ионизации молекул воды в живом организме, состоящем до 90% из воды, в присутствии кислорода 

возникают активные радикалы (ОН- и др.), гидратированные электроны, а также молекулы перекиси водорода, 

включающиеся затем в цепь химических реакций в клетке, что обеспечивает косвенное действие излучения.  

При облучении в дозе 1000 Р (что соответствует поглощенной дозе порядка 10 Гр) в клетке средней 

величины (10
-9

 г) возникает около 1 млн. таких радикалов, каждый из которых в присутствии кислорода 

воздуха может дать начало цепным реакциям окисления, во много раз увеличивающим количество измененных 

молекул в клетке и вызывающим дальнейшее изменение надмолекулярных (субмикроскопических) структур. 

Выяснение большой роли свободного кислорода в цепных реакциях, ведущих к лучевому поражению, т.н. 

кислородного эффекта, способствовало разработке ряда эффективных радиозащитных веществ, вызывающих 

искусственную гипоксию в тканях организма. [2]  

Большую роль играет миграция энергии по молекулам биополимеров, в результате которой 

поглощение энергии, происшедшее в любом месте макромолекулы, приводит к нарушению еѐ активного центра 

(например, к инактивации белка-фермента). Физические и физико-химические процессы, лежащие в основе 

биологического действия ионизирующего излучения, т. е. поглощение энергии плюс ионизация молекул, 

занимают доли секунд. 

Биохимические повреждения, в зависимости от места действия, могут оказать влияние на организм, 

получивший дозу, вызывая соматические эффекты, среди которых лейкоз, рак, уменьшение продолжительности 

жизни и другие, или на регенеративные органы, в этом случае возможна передача генетических повреждений 

(мутаций) отдаленным потомкам. 

Микроорганизмы, по чувствительности к радиационному действию, обычно располагают в таком 

порядке: - наиболее чувствительны бактерии, затем плесени, дрожжи, споры бактерий, вирусы. Однако это 

разделение не абсолютно, так как среди бактерий есть виды более радиоустойчивые, чем вирусы.  

Радиочувствительность микроорганизмов модифицируют различные факторы, как внутренние: 

генетическая природа самой клетки, жизненная фаза клетки и другие, так и внешние: температура, 

концентрация кислорода и других газов, состав и свойства среды в которой производится облучение, а также 

тип радиационного воздействия и его мощность, и другие факторы. Радиочувствительность микроорганизмов 

значительно ниже, чем у растений и животных (на 1-2 порядка), в ряде случаев бактерицидный эффект для 

некоторых видов может быть достигнут только при значительных дозах: 1-2 Мрад. 

Тем не менее, существует облучение, влияние которого на организм, имеет иного рода характер. 

Медицинское облучение - это облучение человека в результате медицинского обследования, исследования или 

лечения.[3] 

Облучение может быть связано с проведением: 

 рентгеновских профилактических обследований; 

 рентгеновских скриннинговых обследований; 

 рентгеновских диагностических исследований; 

 диагностических исследований с использованием радиофармацевтических препаратов; 

 лучевой терапии; 

 облучения в исследовательских целях. 

Главной целью является получение необходимой для человека диагностической или полезной научной 

медико-биологической информации, лечебного эффекта при лучевой терапии. 

Следовательно, опасное радиационное облучение, ценой которого порой бывает жизнь, оставляет за 

собой большое количество вопросов касательно границ безопасности, ведь недаром его используют в целях 

оздоровления или замедления развития болезней, порой им же и вызванных. 
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Запыленность воздуха относится к одному из вредных факторов, действующих на человека в условиях 

производства. В практике пылевого контроля различают два основных метода:  

1. Прямой: 

- весовой (гравиметрический); 

- счетный (кониметрический). 

2. Косвенный, основанный на каких либо физических свойствах пыли. 

Разработана простая установка (рис.1) для определения запыленности по приросту веса фильтра, на 

котором осаждается пыль при просасывании сквозь него определенного объема воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема установки  

1 – модель помещения; 2 – пылезаборник; 3 – фильтр; 4 – мерная шайба; 5 – измеритель температуры; 6 

– манометр 

 

Кроме того, в установке используется дополнительное оборудование: секундомер, аналитические весы, 

барометр.  
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