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Введение 

Проблема радиационного загрязнения территории республики Беларусь остается 

весьма значимой, в том числе и с медицинской точки зрения. Поэтому оценка текущей 

ситуации и прогноз последствий для здоровья населения по-прежнему актуальны. 

Цель исследования 

Моделирование доз и прогноз медицинских последствий для здоровья населения 

Хойницкого района. 

Материал и методы 

Использованы данные уровня загрязнения территории Хойницкого района по Cs-

137, статистические данные среднегопотребления молочной, мясной, растительной 

продукции и питьевой воды. Для расчета дозовых нагрузок и рисков использовалась 

программа RESRAD (onsite) v.7.0 . Картирование данных проводили программой 

GoldenSoftwareSurfer v.13.   

Результаты 
Математические расчеты показали, что средняя суммарная эффективная доза 

облучения на жителей Хойницкого района составила 0.35 мЗв/год, при этом доза 

внешнего облучения - 0,3мЗ/год,риск заболеваемости – 0.000595, риск смертности от 

облучения – 0.000405. Через 30 лет расчетные дозы и риски уменьшатся примерно в 2,1 

раза и составят соответственно 0.17; 0,148976; 0,000289 и 0,00019. Картирование данных 

дозовых нагрузок и рисков позволяет наглядно увидеть их распределение по территории 

района, а также их изменение в динамике за 30 лет. 

Выводы 

Наблюдается существенное уменьшение дозы внутреннего облучения в сравнении 

в внешним. 

Среднегодовая эффективная доза на жителей района существенно ниже 1 мЗв/год, а 

суммарный риск облучения 1,9*10
-5

. 

Прогноз показывает закономерное уменьшение рисков облучения до социально 

приемлемых в течение 30 лет. 
 

 

Сравнительная оценка состава электронных и табачных сигарет, 

влияние на тонус сосудов их основных компонентов 

Слепченко Павел Владиславович, Скачко Екатерина Николаевна 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 
Научный(-е) руководитель(-и) – Квиткевич Людмила Александровна, Белорусский 

государственный медицинский университет, Минск 
 

Введение 
Электронная сигарета вышла в производство в начале 2000-х годов и сразу вызвала 

интерес у всех слоев населения, включая врачей. Исследование сходства и различия 

веществ, входящих в состав электронных и табачных сигарет, является одним из 

компонентов на пути оценки относительной безопасности их широкого распространения. 
Цель исследования 
Анализ состава электронных и табачных сигарет и прогнозирование влияния на 

тонус сосудов их основных компонентов. 
Материалы и методы 
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Исследование взаимодействий NO-рецептор - лиганд производилось путем 

молекулярного докинга с помощью программы docking server. Требовались структурные 

формулы лигандов (веществ, которые «присоединяются» к рецепторному комплексу) и 

структурная формула самого рецептора (растворимая гуанилатциклаза). Далее, исходя из 

классификации веществ, содержащихся в сигаретах, с каждым лигандом был совершен 

докинг, и по его результатам определялись вещества, обладающие большим связыванием 

с рецептором. 
Результаты 
Исследование взаимодействий NO-рецептор - лиганд производилось путем 

молекулярного докинга с помощью программы docking server. Требовались структурные 

формулы лигандов (веществ, которые «присоединяются» к рецепторному комплексу) и 

структурная формула самого рецептора (растворимая гуанилатциклаза). Далее, исходя из 

классификации веществ, содержащихся в сигаретах, с каждым лигандом был совершен 

докинг, и по его результатам определялись вещества, обладающие большим связыванием 

с рецептором. 
Выводы 
В сравнении с электронными сигаретами в табачных присутствует больше веществ, 

обладающих наибольшим связыванием с рецептором, что будет сопровождаться более 

значительным влиянием на тонус сосудов.  
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Введение 
Прошло почти 30 лет со дня аварии на ЧАЭС, но еѐ последствия сказываются и по 

сей день. Особую опасность представляют радионуклиды Цезия-137, которые, попав в 

почву, способствовали радиационному загрязнению растений и грибов. В числе 

пострадавших Светлогорский район, жители которого активно потребляют собранные на 

его территории ягоды и грибы. 
Цель исследования 
Оценка эффективности методов кулинарной обработки грибов, позволяющих 

снизить в них содержание радионуклидов. 
Материалы и методы 
Радиометрия образцов свежих, вымоченных и отваренных грибов проведена на 

базе лаборатории ОАО «СветлогорскХимволокно». Полученные величины сравнивались с 

РДУ-99. Расчет дозовых нагрузок проводили по формуле: E=M*A*e(g), где А – 

среднегодовая удельная активность грибов, Бк/кг, M – среднегодовое потребление грибов, 

e(g) – ожидаемая эффективная доза на единицу перорального поступления, Зв/Бк (для Cs-

137 равна 3*10-8 Зв/Бк). Риски облучения рассчитывались с учетом данных МКРЗ [ICRP 

Publication 103]. 
Результаты 
Риски облучения составили: 8,95*10-6 для свежих польских грибов (д. Узнаж), 

4,69*10-7 для свежих белых грибов (г. Светлогорск), 3,08*10-7 для свежих белых грибов 

(Сосновый бор), 3,54*10-7 для свежих польских грибов (д. Ракшин). Для прошедших 

кулинарную обработку грибов риски составили соответственно: 3,44*10-6; 2,63*10-7; 

2,36*10-7 и 2,50*10-7. Расчеты показывают, что риски от употребления всех образцов 

грибов, за исключением польских из д. Узнаж, безопасны. Риски от употребления как 


