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1. Пояснительная записка 

 
 

1.1.    Дополнительная    профессиональная    программа    повышения    квалификации 

«Физическая экспертиза по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 

излучений» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), 

порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, 

утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 

04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.032 «Специалист в области клинической лабораторной 

диагностики» Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 марта 2018 года N 145н. 

-Приказа Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. от 04.09.2020) Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 
Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Физическая экспертиза по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 

излучений» в том, что жизнедеятельность человека обусловила появление таких глобальных 

проблем, как угроза экологической катастрофы от техногенной деградации природной среды, 

угроза планетарной катастрофы от демографического взрыва и междоусобной борьбы народов, 

государств за ресурсы и за выживание с использованием мощного оружия.  

Обычно различают чисто природные опасные физические факторы, которые существуют 

с момента образования планеты. К ним относятся ультрафиолетовое излучение Солнца, 

космическое ионизирующее излучение и естественно-радиоактивные нуклиды (ЕРН), 

содержащиеся в земной коре и объектах окружающей среды, аэрозоли и аэроионы. Принято 

также говорить о техногенных факторах, источниками которых является жизнедеятельность 

человека и которые усиливают действие природных факторов. К ним можно отнести применение 

в технике хлорсодержащих хладонов, разрушающих озоновый слой атмосферы и усиливающих 

поток ультрафиолетового излучения Солнца, достигающего поверхности Земли. К техногенным 

факторам относятся также локальные изменения распределения ЕРН, образуемые за счет 

производственной деятельности человека, что приводит к изменению уровня радиационного 

воздействия в отдельных регионах, увеличение запыленности атмосферы (аэрозоли) и изменение 

ее аэроионного состава. Наконец, мы часто сталкиваемся с антропогенными физическими 

факторами. Это факторы, преимущественно созданные человеком: высоковольтные линии 

электропередач, электробытовая техника, радиопередающие и принимающие системы 

(мобильные телефоны), солярии, такие источники ионизирующей радиации, как рентгеновские 

аппараты, ускорители, ядерные реакторы, искусственно-радиоактивные элементы. Без изучения 

всех этих влияний не возможно понимание пользы и вреда для организма человека. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 
 

Цель учебной дисциплины обновление и систематизация знаний теоретических 

вопросов по физической экспертизе контроля за источниками ионизирующих и 

неионизирующих излучений; способности распознавать и предупреждать лучевые поражения, 

прогнозировать отдаленные последствия лучевого воздействия; навыков работы с открытыми и 

закрытыми источниками ионизирующих излучений, используемых в решении задач 

биологической науки и практического применения в медицине, использования адекватных 

средств защиты от ионизирующих излучений. 

 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

- Обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта по вопросам физической экспертизы по контролю за 

источниками ионизирующих и неионизирующих излучений; 

- усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по вопросам физической 

экспертизы по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений; 

- систематизация знаний о закономерностях воздействия ионизирующих и 

неионизирующих излучений на молекулярно-клеточные структуры и на организм человека в 

целом; 

- систематизация знаний об использовании источников излучений в медицинской 

диагностике; 

- овладение методами изучения фотобиологических процессов, исследования структуры 

биомакромолекул, межклеточных взаимодействий в норме и патологии; 

- овладение навыками безопасного использования открытых и закрытых источников 

излучения. 

 

Требования к квалификации. Эксперт-физик по контролю за источниками 

ионизирующих и неионизирующих излучений: высшее образование - специалитет или  

магистратура по специальности: «Эксперт-физик» и дополнительное профессиональное 

образование  в соответствии с направлением профессиональной деятельности без предъявления 

требований к стажу работы. 

 
1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика общепрофессиональных компетенций, подлежащих  
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совершенствованию  (далее − ОПК): 

 способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

сфере охраны здоровья (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему 

единиц (СИ), действующие международные классификации), а также документацию для оценки 

качества и эффективности работы учреждений Роспотребнадзора (ОПК–1); 

 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности в 

целях ее оптимизации и предотвращения профессиональных ошибок (ОПК–2); 

 готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК– 3). 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию (далее − ПК) (по видам деятельности): 

 

в производственно-технологической деятельности: 

 готовность к осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и их ликвидацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ПК-1); 

 готовность к проведению лабораторных, токсикологических, гигиенических и иных 

видов исследований и испытаний объектов среды обитания человека, объектов и результатов 

хозяйственной и иной деятельности (ПК-2); 

 готовность к применению специализированного лабораторного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере (ПК-3); 

 

в психолого-педагогической деятельности: 

 готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-4); 

 готовность к санитарно-просветительской деятельности среди различных групп 

населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа жизни, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья (ПК- 5); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 готовность к использованию основ экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-6); 

 готовность к применению основных принципов управления в профессиональной 
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сфере (ПК-7); 

 готовность к организации и управлению деятельностью структурных лабораторных 

подразделений учреждения, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, 

способность анализировать показатели работы лабораторных подразделений центров гигиены и 

эпидемиологии (ПК-8). 

 готовность к организации труда персонала в организациях и их структурных 

подразделениях, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда (ПК-9); 

 готовность к ведению документации, предусмотренной для обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения; соблюдению основных требований 

информационной безопасности (ПК-10). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
 

Знать: 

- Нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельнос 

ти, основы  физиологии человека, физиологически е последствия воздействия на человека 

негативных факторов, идентификацию негативных факторов чрезвычайных ситуаций, методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий, основные методы само- и 

взаимопомощи; 

- поражающие               факторы чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и   иного 

характера;  

- основы организации, мероприятия и   методы защиты населения от опасных факторов 

природного и  техногенного происхождения;  

- основы медико- санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и  радиационной природы; 

- принципы  оказания первой                 врачебной помощи в случае возникновения неотложных

 и               угрожающих жизни состояниях; 

- основные врачебные диагностические мероприятия при оказании первой врачебной 

помощи; 

 основные проблемы гигиены: атмосферного воздуха, воды и водных объектов, жилых 

и общественных зданий, питания, труда, применения пестицидов и полимерных материалов и 

др.; 

 основы социально-гигиенического мониторинга; 

 методики испытаний, методики выполнения измерений и требования к ним; 
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 метрологические характеристики методов анализа; 

 правила работы с приборами для исследования физических факторов среды. 

 правила внутреннего трудового распорядка, правил и норм техники безопасности,       

охраны труда, производственной санитарии. 

 

Уметь:  

− Анализировать симптомы  патологических процессов, заболеваний, устанавливать 

логическую взаимосвязь между этиологическим фактором и развитием патологического 

процесса, анализировать механизмы развития заболеваний и патологических процессов; 

обосновывать принципы терапии;  

− определить объем необходимой информации при рассмотрении заявки на 

проведение испытаний, необходимую нормативно-методическую базу; 

− организовать отбор проб, доставку их в лабораторию после соответствующей 

консервации; 

− подобрать метод пробоподготовки и испытаний соответствующий поставленной  

задаче; 

− оценивать параметры негативных факторов и уровень их воздействия; эффективно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных воздействий, 

принимать участие при проведении спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайной ситуации; 

− постоянно работать с периодической и информационной литературой; 

− работать с отечественной и зарубежной научной литературой по вопросам испытаний  

в лабораториях исследующих различные показатели безопасности в объектах среды обитания; 

− вести деловую переписку; 

− использовать программные системы для  обработки экспериментальных и клинических 

данных, изучения биохимических процессов в  организме; 

− использовать статистические методы для анализа и обработки результатов анализа. 

 

Владеть навыками:  

- применения средствами индивидуальной и коллективной защиты от  

негативных факторов природного и техногенного характера, навыками оказания первой 

врачебной помощи; 

− культурой безопасности жизнедеятельнос ти и методами  защиты от опасных 

факторов среды обитания;  

- навыками  определения лечебной тактики при  оказании первой   и неотложной помощи 

неврологическим больным; 

- способами и  приемами оказания доврачебной и  первой врачебной помощи пострадавшим 
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в чрезвычайных ситуациях;  

- способами эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  

- приемами и способами использования индивидуальных средств защиты; 

− выбором методов испытания соответствующих поставленной задаче; 

− измерением исследуемых показателей на месте (при необходимости) и заполнением  

соответствующих форм документации; 

− подготовкой средств испытания к проведению анализа в лаборатории; 

− проведением осмотра и оценки органолептических показателей соответствующих  

объектов; 

− использованием в практике своей работы персонального компьютера. 

 
1.5 Категория обучающихся – лица с высшим профессиональным образованием 

(академическая квалификация: магистр или специалист) по специальности «Эксперт-физик» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 
 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего 

часов Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Первичные стадии в 

действии ионизирующих излучений 

3 1 4 

1.1 Структурная организация судебно-

медицинской экспертизы. 

3 1 4 

2 Модуль II. Основные 

радиобиологические эффекты на 

клеточном уровне 

2  2 

2.1 Реакция клеток на облучение. Понятие о 

радиочувствительности клеток и тканей 

2  2 

3 Модуль III. Действие ионизирую щих 

излучений                            на критически е системы 

12 2 14 
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организма 

3.1 Действие ионизирующих излучений на 

гемопоэтическую систему. 

3 1 4 

3.2 Действие ионизирующих излучений на 

иммунную систему и желудочно-

кишечный тракт. 

3  3 

3.3 Действие ионизирующих излучений на 

кожные покровы и нервную систему. 

3  3 

3.4 Действие ионизирующих излучений на 

эндокринные железы, органы дыхания, 

сердечно-сосудистую систему, органы 

чувств, органы выделения, на кости, 

хрящи и мышцы. 

3 1 4 

4 Модуль IV. Основные виды  

радиационн ых поражений 

20 2 21 

4.1 Острая лучевая болезнь от внешнего 

равномерного облучения. 

4 1 5 

4.2 Кишечная, токсемическая и церебральная 

формы острой лучевой болезни. 

Особенности радиационных поражений 

при неравномерном облучении. 

4 1 5 

4.3 Хроническая лучевая болезнь. Местные 

радиационные поражения кожи и 

слизистых оболочек. 

4  4 

4.4 Характеристика поражения при 

поступлении внутрь организма продуктов 

ядерного деления. Комбинированные и 

сочетанные радиационные поражения. 

4  4 

4.5 Радиационные поражения при 

радиоактивном заражении. Основы 

токсикологии радиоактивных веществ. 

4  4 

5 Модуль V. Отдаленные последствия 

облучения  организма.  

36 4 40 

5.1 Детерминированные отдаленные эффекты 

облучения. 

4 1 5 
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5.2 Стохастические отдаленные последствия 

облучения. 

4 1 5 

5.3 Методы диагностики радиационных 

поражений. Физическая дозиметрия. 

4 1 5 

5.4 Клинико-лабораторная диагностика 

(биологическая  дозиметрия). 

4  4 

5.5 Средства профилактики радиационных 

поражений (радиопротекторы). 

3  3 

5.6 Средства повышения радиорезистентности 

организма. 

3  3 

5.7 Принципы специализированной терапии 

основных синдромов острой лучевой 

болезни (синдрома инфекционных 

осложнений, «лучевого эндотоксикоза», 

гемморагического синдрома и анемии). 

4  4 

5.8 Средства и методы лечения 

костномозгового(панцитопенического) 

синдрома при ОЛБ. 

3 1 4 

5.9 Принципы медицинской помощи при 

инкорпорации радионуклидов. 

3  3 

5.10 Принципы диагностики и лечения 

местных, комбинированных и сочетанных 

радиационных поражений. 

4  4 

6 Модуль VI. Основы радиационн ой 

экологии. 

35 4 39 

6.1 Естественный радиационный фон Земли. 2 2 4 

6.2 Облучение населения за счет радона и 

технологически измененного 

естественного радиационного фона 

(ТИЕРФ). 

3 2 4 

6.3 Искусственный радиационный фон (ИРФ). 

Ядерный топливный цикл, как 

составляющая ИРФ, его воздействие на 

окружающую среду и на здоровье 

человека. 

3  3 
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6.4 Испытание ядерного оружия, как одни из 

источников формирования искусственного 

радиационного фона, последствия для 

здоровья населения. 

3  3 

6.5 Твердые радиоактивные отходы, 

основные методы их обезвреживания и 

удаления. 

4  4 

6.6 Жидкие радиоактивные отходы, основные 

методы их обезвреживания и удаления. 

4  4 

6.7 Радиационные аварии, причины их 

возникновения, классификации. 

4  4 

6.8 Мероприятия по ликвидация 

радиационных аварий и их последствий 

на раннем и промежуточных этапах их 

развития. 

4  4 

6.9 Ликвидация последствий радиационных 

аварий на третьем (восстановительном) 

этапе их развития. 

4  4 

6.10 Особенности питания населения, 

проживающего на радиоактивно 

загрязненных территориях. 

4  4 

7 Модуль VII. Нормирование уровней 

воздействия ионизирующих излучений. 

20  20 

7.1 Принципы регламентации ионизирующий 

излучений и содержания радиоактивных 

веществ в окружающей среде. Пределы доз 

внешнего и внутреннего облучения как 

основа радиационной безопасности. 

5  5 

7.2 Требования по ограничению облучения 

населения. 

5  5 

7.3 Основы радиационной защиты при 

использовании закрытых источников 

ионизирующего излучения. 

5  5 

7.4 Основы радиационной защиты при 

использовании открытых источников 

ионизирующего излучения. 

5  5 
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8 Модуль VIII. Неионизирующие 

излучения, их источники, влияние на 

здоровье населения.  

2 1 3 

8.1 Неионизирующие излучения, их 

источники, особенности биологического 

действия. 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого 130 14 144 

*Самостоятельная работа реализуется в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы. 

 
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница УД 

Суббота ИА 

Воскресенье В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Модуль I. Первичные  стадии в действии ионизирующих излучений. 

Тема 1. Физическая, физико-химическая и химическая стадии в действии 

ионизирующих излучений. 

Первичные процессы при действии ионизирующих излучений. Физическая стадия в 

действии ионизирующих излучений. Физико-химическая стадия. Прямое и непрямое действие 

радиации. Радиолиз воды и водных растворов биомолекул. Основные продукты радиолиза воды 
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и их роль в инактивации биомолекул. Понятие о химической стадии в действии ионизирующих 

излучений. Молекулярные повреждения, возникающие в клетках на добиологических стадиях 

действия излучений. Радиационная поражаемость биомолекул. Кислородный эффект, физико-

химические механизмы его осуществления. Возможность модификации повреждений, 

развивающихся на первичных стадиях действия излучений. 

 

Модуль   II.    Основные радиобиоло гические эффекты на клеточном уровне. 

Тема 1. Реакция клеток на облучение. Понятие о радиочувствительности клеток и 

тканей. 

Ранние нарушения клеточного метаболизма. Реакции клеток на облучение (изменения 

митотической активности, репродуктивная и интерфазная формы лучевой гибели клеток). 

Понятие о радиочувствительности клеток и тканей. 

 

Модуль III. Действие ионизирую щих излучений                    на критически е системы организма 

Тема 1. Действие ионизирующих излучений на гемопоэтическую систему. 

Основные механизмы гемопоэза. Влияние облучения на процесс костномозгового 

кроветворения. Постлучевые изменения морфологического состава периферической крови. 

Краткая характеристика костномозгового синдрома при кратковременном внешнем облучении. 

Изменения кроветворения при длительном облучении. 

 

Тема 2. Действие ионизирующих излучений на иммунную систему и желудочно-

кишечный тракт. 

Основные механизмы иммунопоэза. Влияние облучения на иммунную систему. Система 

клеточного обновления эпителия тонкой кишки. Изменения эпителия тонкой кишки после 

облучения. Влияние ионизирующих излучений на слюнные железы, желудок, печень, 

поджелудочную железу. 

 

Тема 3. Действие ионизирующих излучений на кожные покровы и нервную систему. 

Система клеточного обновления кожных покровов. Влияние ионизирующих излучений на 

кожу и соединительную ткань. Влияние ионизирующих излучений на периферическую и 

центральную нервную систему. 

 

Тема 4. Действие ионизирующих излучений на эндокринные железы, органы 

дыхания, сердечно-сосудистую систему, органы чувств, органы выделения, на кости, 

хрящи и мышцы. 

Изменения в гипофизе, надпочечниках, в щитовидной железе после облучения. 

Пострадиационные изменения в других железах внутренней секреции. Ранние (острая лучевая 
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пневмония, первичная и вторичная хронические пневмонии) и поздние лучевые повреждения 

(поздняя лучевая пневмония, поздний лучевой фиброз) органов дыхания. Влияние 

ионизирующих излучений на сердце и кровеносные сосуды. Действие радиации на органы 

чувств, органы выделения, на костную, хрящевую ткани и мышцы. 

 

Модуль IV. Основные виды радиационн ых поражений. 

Тема 1. Острая лучевая болезнь от внешнего равномерного облучения. 

Определение острой лучевой болезни (ОЛБ). Клинические формы и степени тяжести 

ОЛБ, вызванной общим относительно равномерным облучением. Костномозговая форма острой 

лучевой болезни, этиология, патогенез. Характеристика основных периодов костномозговой 

формы ОЛБ. Основные синдромы ОЛБ. Остаточные явления, отдаленные последствия, прогноз 

для жизни, экспертиза трудоспособности при костномозговой форме острой лучевой болезни. 

 

Тема 2. Кишечная, токсемическая и церебральная формы острой лучевой болезни. 

Особенности радиационных поражений при неравномерном облучении. 

Причины развития и особенности течения кишечной, токсемической (сосудистой) и 

церебральной форм острой лучевой 

болезни. Особенности поражения нейтронами. Понятие об общем неравномерном 

внешнем облучении, субтотальном, парциальноми местном неравномерном облучении. 

Особенности радиационных поражений при неравномерном характере облучения. 

 

Тема 3. Хроническая лучевая болезнь. Местные радиационные поражения кожи и 

слизистых оболочек. 

Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ), причины и периоды развития. Основные синдромы 

при ХЛБ. Характеристика степеней тяжести хронической лучевой болезни. Местные 

радиационные поражения кожи (лучевые ожоги). Зависимость клинических проявлений местных 

лучевых поражений кожи от уровней поглощенных доз кратковременного гамма- облучения 

большой мощности дозы. Местные радиационные поражения слизистых оболочек. 

Характеристика орофарингеального синдрома I, II, III, IY степеней тяжести. 

 

Тема 4. Характеристика поражения при поступлении внутрь организма продуктов 

ядерного деления. Комбинированные и сочетанные радиационные поражения. 

Понятие о продуктах ядерного деления (ПЯД). Патогенез и клиника поражений большими 

количествами продуктов ядерного деления. Понятие о комбинированных радиационных 

поражениях (КРП), их виды, особенности течения. Четыре периода течения КРП (острый период, 

или период первичных реакций на лучевые и нелучевые травмы, период преобладания 

нелучевых компонентов, период преобладания лучевого компонента, период восстановления). 
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Понятие о сочетанных радиационных поражениях, особенности их течения. 

 

Тема 5. Радиационные поражения при радиоактивном заражении. Основы 

токсикологии радиоактивных веществ. 

Понятие о наружном и внутреннем радиоактивном заражении. Токсикология, как раздел 

радиобиологии, ее задачи. Понятие о радиотоксичности. Основные факторы, определяющие 

токсичность радионуклидов, их характеристика (вид радиоактивного превращения, средняя 

энергия одного акта распада, схема радиоактивного распада, физико-химических свойств 

вещества, в составе которого радионуклид попадает в организм, путь поступления радионуклида 

в организм, распределение радионуклидов по органам и системам, время пребывания 

радионуклида в организме, продолжительность времени поступления радионуклида в тело 

человека). 

 

Модуль V. Отдаленные последствия облучения  организма.  

Тема 1. Детерминированные отдаленные эффекты облучения. 

Определение и виды отдаленных эффектов облучения. Общесоматические отдаленные 

последствия облучения. Отдаленные последствия облучения различных органов и тканей. 

Радиационно-индуцированный тератогенез. 

 

Тема 2. Стохастические отдаленные последствия облучения. 

Понятие о стохастических эффектах облучения, их классификация. Линейная 

беспороговая зависимость стохастического эффекта от дозы излучения. Радиационный 

канцерогенез. Канцерогенез при локальном облучении с детерминированными эффектом. 

Канцерогенез при общем облучении организма. Наследственные эффекты облучения. 

 

Тема 3. Методы диагностики радиационных поражений. Физическая дозиметрия. 

Основные методы регистрации ионизирующих излучений (ионизационный, 

сцинтилляционный, фотографический, химический, люминесцентный, калориметрический), их 

сравнительная характеристика. Понятие о радиометрии, дозиметрии, спектрометрии. Приборы 

для измерения ионизирующих излучений. Стационарные (лабораторные) и переносные 

(полевые) радиометры. Цели радиометрических методов исследований. Стационарные, 

переносные и индивидуальные дозиметры. Цели спектрометрических исследований. 

Характеристика альфа-, бета и гамма- спектрометрических методов. 

 

Тема 4. Клинико-лабораторная диагностика (биологическая дозиметрия). 

Способы биологической дозиметрии ионизирующих излучений. Общая оценка их 

разрешающей способности. Оценка степени тяжести ОЛБ по диспептическому, нейромоторному, 
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и нейрососудистому симптомам первичной реакции на облучение (ПРО). Биологическая 

дозиметрия ОЛБ по гематологическим показателям. Диагностические возможности 

биологической дозиметрии при использовании цитогенетического теста и метода электронно-

парамагнитного резонанса. 

 

Тема 5. Средства профилактики радиационных поражений (радиопротекторы). 

Радиопротекторы, их классификация и механизмы защитного эффекта. Критерии 

защитного действия радиопротекторов. Противолучевые свойства серосодержащих 

радиопротекторов. Противолучевые свойства радиопротекторов рецепторного действия 

(агонистов биогенных аминов). 

 

Тема 6. Средства повышения радиорезистентности организма.  

Средства повышения радиорезистентности организма, их группы, отличие от 

радиопротекторов. Характеристика средств защиты от поражающих доз облучения. Экзогенные 

и эндогенные иммуномодуляторы, применяемые для повышения радиорезистентности организма 

к облучению в «поражающих дозах». Средства повышения радиорезистентности организма к 

облучению в субклинических дозах (корректоры тканевого метаболизма, адаптогены 

растительного и животного происхождения). 

 

Тема 7. Принципы специализированной терапии основных синдромов острой 

лучевой болезни (синдрома инфекционных осложнений, «лучевого эндотоксикоза», 

гемморагического синдрома и анемии). 

Общие принципы лечения острой лучевой болезни. Средства борьбы с первичной 

реакцией на облучение. Средства профилактики и лечения инфекционных осложнений при 

острой лучевой болезни. Средства и методы дезинтоксикационной терапии при острой лучевой 

болезни. Средства лечения геморрагического синдрома и анемии при ОЛБ. Средства и методы 

лечения костномозгового (панцитопенического) синдрома при ОЛБ. 

 

Тема 8. Средства и методы лечения костномозгового(панцитопенического) синдрома 

при ОЛБ. 

Основные подходы к терапии костномозгового синдрома. Гемопоэтические ростовые 

факторы (препараты гранулоцитарного (Г-КСФ) и гранулоцитарно-макрофагального 

колониестимулирующих факторов (ГМ-КСФ). Трансплантация аллогенного костного мозга. 

Трансплантация стволовых клеток периферической крови. Общая тактика лечебных мероприятий 

при острой лучевой болезни. 

 

Тема 9. Принципы медицинской помощи при инкорпорации радионуклидов. 
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Общие подходы и тактика лечебных мероприятий по применению средств профилактики 

внутреннего облучения. Характеристика свойств и тактика применения сорбентов при 

инкорпорировании радионуклидов. Характеристика свойств и тактика применения хелатов при 

инкорпорировании радионуклидов. Характеристика свойств и тактика применения препаратов из 

группы стабильных нуклидов при инкорпорировании радионуклидов. Средства оказания 

неотложной помощи при инкорпорации биологически значимых радионуклидов. 

 

Тема 10. Принципы диагностики и лечения местных, комбинированных и 

сочетанных радиационных поражений. 

Принципы лечения местных радиационных поражений. 

Диагностика комбинированных радиационных поражений (КРП). Основы оказания 

медицинской помощи при комбинированных 

радиационных поражениях. Принципы лечения сочетанных радиационных поражений. 

 

Модуль VI. Основы радиационн ой экологии. 

Тема 1. Естественный радиационный фон Земли. 

Понятие о радиационном фоне, его составляющие. Естественный радиационный фон 

(ЕРФ), определение. Естественные источники ионизирующих излучений. Космическое 

излучение (галактическое, корпускулярное излучение Солнца). Космогенные радионуклиды. 

Радионуклиды земного происхождения. Естественная радиоактивность земной коры и почвы. 

Естественная радиоактивность воздуха. Содержание радионуклидов в природных водах. 

Радиоактивность растительного и животного мира. Радиоактивность тела человека. Внешнее и 

внутреннее облучение от естественных радионуклидов. 

 

Тема 2. Облучение населения за счет радона и технологически измененного 

естественного радиационного фона (ТИЕРФ). 

Внутреннее облучение населения от радона. Основные защитные мероприятия, 

позволяющие уменьшить облучение населения от радона. Понятие о технологически измененном 

ЕРФ, его характеристика Основные направления хозяйственной деятельности человека, 

способствующие увеличению радиационного фона (угольный топливный цикл, использование 

строительных материалов из отходов добычи руд и с добавкой угольной золы, добыча и 

производство минеральных удобрений (фосфатных, калийных), применение в хозяйстве 

термальных вод). 

 

Тема 3. Искусственный радиационный фон (ИРФ). Ядерный топливный цикл, как 

составляющая ИРФ, его воздействие на окружающую среду и на здоровье человека. 

Искусственный    радиационный     фон,     источники     егоформирования (эксплуатации 
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предприятий и объектов ядерного топливного цикла (ЯТЦ), испытания ядерного оружия, 

производства различных радиоизотопных приборов (РИП) промышленного назначения). 

Ядерный топливный цикл, как источник образования искусственного радиационного фона. 

Характеристика атомной энергетики в мире. Загрязнение биосферы в результате ЯТЦ, влияние 

его на здоровье населения. 

 

Тема 4. Испытание ядерного оружия, как одни из источников формирования 

искусственного радиационного фона, последствия для здоровья населения. 

История создания и испытаний ядерного оружия. Характеристика продуктов ядерного 

деления (ПЯД), особенности загрязнения ими окружающей   природной   среды. Биологическая 

опасность продуктов ядерного деления при поступлении в организм. Последствия для здоровья 

населения радиоактивного загрязнения окружающей среды в результате испытаний ядерного 

оружия. 

 

Тема 5. Твердые радиоактивные отходы, основные методы их обезвреживания и 

удаления. 

Понятие о радиоактивных отходах, их классификация. Твердые радиоактивные отходы 

(ТРО), определение, источники их образования. Система обращения с ТРО (сбор, сортировка, 

упаковка, временное хранение, кондиционирование, транспортировка к местам переработки, 

захоронение). Основные требования к пунктам захоронения радиоактивных отходов. 

 

Тема 6. Жидкие радиоактивные отходы, основные методы их обезвреживания и 

удаления. 

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), определение, источники их образования. Система 

обращения с ЖРО. Основные методы переработки жидких радиоактивных отходов 

(дистилляция, осадительные методы, коагуляция, ионный обмен). Способы биологической 

переработки ЖРО (медленная фильтрация через песчаные фильтры, фильтрация через 

биофильтры, обработка в аэротенках, снижение активности в окислительных прудах). Удаление 

радиоактивных отходов в недра Земли. Удаление радиоактивных отходов в моря и океаны. 

 

Тема 7. Радиационные аварии, причины их возникновения, классификации. 

Радиационная авария, определение, причины возникновения. Понятие о радиационно-

опасных объектах (предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ), атомные станции, объекты с 

ядерными энергетическими установками, ядерные боеприпасы). Классификации радиационных 

аварий. Фазы развития радиационных аварий. 

 

Тема 8. Мероприятия по ликвидация радиационных аварий и их последствий на 
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раннем и промежуточных этапах их развития. 

Основные мероприятия по ликвидации последствий радиационных аварий. Требования к 

ограничению облучения персонала   и   населения   в   условиях   радиационной   аварии. 

Коллективные и индивидуальные меры защиты людей на раннем, промежуточном    

этапах    радиационных    аварий.    Принципы обеспечения радиационной безопасности при 

ликвидации последствий радиационных аварий. 

 

Тема 9. Ликвидация последствий радиационных аварий на третьем 

(восстановительном) этапе их развития. 

Основные направления в области защитных, профилактических и оздоровительных мер 

в отдаленном периоде развития радиационных аварий. Критерии вмешательства на загрязненных 

территориях. Особенности дезактивации радиоактивно загрязненных территорий (РЗТ). 

Основные мероприятия по оптимизации жизнедеятельности людей на РЗТ. 

 

Тема 10. Особенности питания населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненных территориях. 

Понятие о рациональном питании, его роль в повышении радиорезистентности организма. 

Понятие о лечебно- профилактическом питании и основные принципы радиационной защиты 

при организации питания населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 

территориях. Радиометрический контроль за продуктами питания и технологические способы их 

обезвреживания. 

 

Модуль VII. Нормирование уровней воздействия ионизирующих излучений. 

Тема 1. Принципы регламентации ионизирующий излучений и содержания 

радиоактивных веществ в окружающей среде. Пределы доз внешнего и внутреннего 

облучения как основа радиационной безопасности. 

Исторический аспект нормирования ионизирующих излучений. Законодательные основы 

и нормативная база обеспечения радиационной безопасности в российской Федерации. 

Принципы радиационной защиты. Пределы доз. Допустимые уровни монофакторного 

воздействия. Контрольные уровни. 

 

Тема 2. Требования по ограничению облучения населения. 

Ограничения облучения населения природными источниками ионизирующих излучений. 

Требования к защите от облучения природными источниками в производственных условиях. 

Ограничение медицинского облучения населения. Правовое обеспечение ограничения 

медицинского облучения населения. Стандартизованные контрольные уровни медицинского 

облучения. Рекомендуемые дозовые контрольные уровни для пациентов различных категорий. 
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Тема 3. Основы радиационной защиты при использовании закрытых источников 

ионизирующего излучения. 

Виды закрытых источников ионизирующих излучений, области их применения. 

Принципы защиты от ионизирующего излучения (защита количеством, временем, расстоянием, 

экранами). Основные требования к проведению работ с закрытыми источниками ИИ. 

 

Тема 4. Основы радиационной защиты при использовании открытых источников 

ионизирующего излучения. 

Виды открытых источников ионизирующих излучений, области их применения. 

Радиационная опасность радионуклида. Принципы защиты при работе с отрытыми 

источниками ИИ. 

Основные требования к проведению работ с открытыми источниками ИИ (размещение и 

планировка объектов, изоляция радиационных технологических процессов. Отделка помещений 

и оборудования, вентиляция, санитарно-бытовые устройства и сооружения). Характеристика 

отдельных режимов радиационной безопасности (личная гигиена и санитарная обработка, 

содержание и дезактивация помещений и оборудования, средства индивидуальной защиты). 

 

Модуль VIII. Неионизиру ющие излучения, их источники, влияние на здоровье 

населения. 

Тема 1. Неионизирующие излучения, их источники, особенности биологического 

действия. 

Определение неионизирующих излучений. Международная классификация 

электромагнитных волн по частоте. Источники электромагнитных полей (природные и 

техногенные). Биологическое действие электромагнитного поля (физические процессы в 

воздействии ЭМП, основные биологические эффекты). Принципы защиты от электромагнитных 

неионизирующих излучений. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться: 
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний. 

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно- 

аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно- 

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование        электронной         информационно-образовательной         среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий. 

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

 
 

Таблица 1. 
 

 
№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 
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4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат  собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-

образовательной среде осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им 

логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно- 

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия. 

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение. 

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного профессионального 

образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:   

Тестирования для проверки теоретических знаний. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно- 

измерительных материалов. 

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд оценочных 

средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Ядро атома состоит из 

mailto:ddmcenter@yandex.ru
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1) из протонов и нейтронов* 

2) из протонов 

3) из нейтронов 

4) из электронов 

2. Активность радиоактивного вещества - это 

1) поглощенная энергия, рассчитанная на единицу массы 

2) доза квантового излучения 

3) число распадов за единицу времени * 

4) период полураспада 

3. Единицами активности являются 

1) кюри, беккерель* 

2) кюри, бэр 

3) беккерель, мг-экв 

4) бэр, кюри 

4. Заряд ядра и химические свойства элемента определяются 

1) числом нейтронов 

2) числом электронов 

3) числом протонов * 

4) числом протонов и нейтронов 

5. Отличительные свойства изотопов 

1) одинаковое число протонов и электронов, но разное число нейтронов * 

2) разное число протонов, электронов и нейтронов 

3) одинаковое число протонов, электронов и нейтронов 

4) одинаковое число протонов, но разное число электронов и нейтронов 

6. По своей физической природе все ионизирующие излучения подразделяются на 

1) рентгеновское и гамма-излучение 

2) электромагнитные и корпускулярные * 

3) нейтронное излучение и гамма-излучение 

4) корпускулярное и рентгеновское 

7. В зависимости от источника электромагнитные ионизирующие 

излучения подразделяются на 

1) тормозное, характеристическое и гамма-излучение * 

2) тормозное, характеристическое и нейтронное излучение 

3) тормозное, нейтронное и гамма-излучение 

4) характеристическое, нейтронное и гамма-излучение 

8. К корпускулярным ионизирующим излучениям относят 

1) α-частицы, β-частицы, нейтроны * 
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2) альфа-частицы, нейтроны, рентгеновское излучение 

3) α-частицы, β-частицы, рентгеновское излучение 

4) α-частицы, β-частицы, γ-излучение 

9. Проникающая способность нейтронов 

1) несколько меньше, чем у γ-излучения, но существенно больше, чем у 

ускоренных заряженных частиц * 

2) несколько больше, чем у γ-излучения, но существенно меньше, чем у 

ускоренных заряженных частиц 

3) больше, чем у γ-излучения и у ускоренных заряженных частиц 

4) меньше, чем у γ-излучения и у ускоренных заряженных частиц 

10. Ускоренные заряженные частицы - это 

1) нейтроны, α-частицы, β-частицы, протоны 

2) нейтроны, протоны 

3) нейтроны, α-частицы, β-частицы 

4) α-частицы, β-частицы, протоны * 

11. Единицы измерения экспозиционной дозы ионизирующего излучения 

1) грей, рад 

2) кюри, беккерель 

3) бэр, зиверт 

4) кулон/кг, рентген* 

12. Единицы измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения 

1) рентген, кулон/кг 

2) кюри, беккерель 

3) бэр, зиверт 

4) рад, грей * 

13. Биологическая эффективность разных видов ионизирующего излучения 

зависит 

1) от постоянной распада 

2) от линейной плотности ионизации 

3) от взвешивающих коэффициентов * 

4) от периода полураспада 

14. Единицы измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения 

1) рентген, кулон/кг 

2) кюри, беккерель 

3) бэр, зиверт * 

4) рад, грей 

15. Единицы измерения эффективной дозы ионизирующего излучения 
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1) рентген, кулон/кг 

2) бэр, зиверт * 

3) кюри, беккерель 

4) рад, грей 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 
Основная литература: 

1. «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

ОСПРБУ-05). – К., 2005. 

2. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» М., 

2003 г. 

3. МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью 

радиофармпрепаратов» М, 2004 г. 

4. Румянцев Г.И. «Гигиена», учебник для ВУЗов, М, Гэотар-Мед, 2001-607 с. 

5. Кириллов В.Ф., Книжников В.А., Коренков И.П. «Радиационная гигиена». М.: 

Медицина, 1988. 

6. Моисеев А.А., Иванов В.И. «Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене». 

М.: Энергоатомиздат, 1990. 

7. Козлов В.Ф. «Справочник по радиационной безопасности». М.: Энергоатомиздат, 

1991. 

8. «Радиационная защита в лечебных и научно-исследовательских медицинских 

учреждениях. Обращение с радиоактивными веществами в открытом виде, их использование, 

хранение и удаление». Публикация МКРЗ 25: Пер. с англ. - М.: Атомиздат, 1978.- 80 с. 

9. «Данные для использования при защите от внешнего излучения. Защита пациента 

в ядерной медицине». Публикации МКРЗ 51, 52: Пер. с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1993.- 

187 с. 

10. Астурян М.А., Труфанов Г.Е., Жаринов Е.А. Лучевая терапия. – 2010, 

ГЭОТАР-Медиа. 

11. Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А. Радиобиология человека и животных. - М., 

Высшая школа, 2004. - 549 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Фомин Г.С. Вода, Контроль химической, бактериальной и радиационной 
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безопасности по международным стандартам. Справочник. Москва, Гостандарт России, 

1995г. 

2. Маргулис У.Я., Брегадзе Ю.И. «Радиационная безопасность. Принципы и средства 

ее обеспечения.» - М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

3. Материалы 10-го съезда гигиенистов и санитарных врачей Российской Федерации 

под ред. Онищенко Г.Г. М, 2007 г.-1089с. 
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