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Спустя более 120 лет своего развития радиобиология охватывает большое количество научно-прак-
тических направлений современной медицины – лучевая диагностика, лучевая терапия, радиаци-
онная гигиена, военная радиология и др. Датой рождения радиобиологии можно считать 8 ноября
1895 г., когда Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи. Первые экспериментальные работы по
изучению X-лучей в России были выполнены уже в начале 1896 г. В 1897 г. при клиническом госпи-
тале Императорской военно-медицинской академии был организован первый в России рентгенов-
ский кабинет. С 1915 г. в России начинается преподавание основ медицинской радиологии, в 1929 г. в
Военно-медицинской академии организована первая в стране кафедра клинической рентгеноло-
гии. Пионеров радиобиологии интересовали не только вопросы диагностического применения
ионизирующих излучений, но и изучение их биологических свойств и возможности их применения
с лечебными целями. Первая публикация по биологическому действию ионизирующих излучений
принадлежит И.Р. Тарханову и датируется 1896 г. В 1918 г. был создан Государственный рентгено-
логический и радиологический институт – первое в стране учреждение, специализирующееся на
проблемах радиобиологии и радиационной медицины. После появления ядерного оружия в СССР
были созданы специальные кафедры и лаборатории для изучения поражающего действия ядерного
оружия и решения проблем радиационной защиты. Появление и развитие атомной промышленно-
сти инициировало разработку санитарных норм и правил безопасного проведения работ с источни-
ками радиации, а также создание специализированных научно-исследовательских институтов и ка-
федр радиационной гигиены в медицинских институтах.
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Спустя более 120 лет своего развития радиаци-
онная медицина охватывает большое количество
научно-практических направлений современной
медицинской науки, среди которых радиобиоло-
гия, лучевая диагностика, лучевая терапия, ради-
ационная гигиена, военная радиология и др. Да-
той рождения радиационной медицины можно
считать 8 ноября 1895 г., когда немецкий физик
Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи. Уже
28 декабря того же года В.К. Рентген вручил пред-
седателю физико-математического общества
Вюрцбургского университета тезисы доклада об
удивительных свойствах открытых им X-лучей
(Sitzungsberichte der Wurzburger Physik-medic Ge-
sellschaft, 1895), а в 14 февраля 1896 г. была опуб-

ликована его первая статья об этих лучах [1].
В 1896 г. в России по инициативе ученика
В.К. Рентгена – Абрама Федоровича Иоффе
впервые было употреблено название “рентгенов-
ские лучи”, в других странах до настоящего вре-
мени используется предпочитаемое Рентгеном
наименование – X-лучи. За это открытие
В.К. Рентгену в 1901 г. была присуждена первая
Нобелевская премия по физике, причем нобелев-
ский комитет подчеркивал практическую важ-
ность его открытия [2].

В марте 1896 г. профессор Национального му-
зея естественной истории (Париж, Франция) Ан-
туан Анри Беккерель открыл явление радиоак-
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тивности − спонтанное испускание ядерного из-
лучения от солей урана [3]. В 1897 г., пропуская
излучения радиоактивных веществ через элек-
тромагнитное поле, Эрнест Резерфорд обнару-
жил, что при этом выделяется два потока частиц,
которые были им названы по первым буквам гре-
ческого алфавита: α и β. Чуть позже французские
естествоиспытатели Пьер Кюри и Мария Склодов-
ская-Кюри, работая с природными минералами,
открыли два новых химических элемента – поло-
ний (в июле 1898 г.) и радий (в декабре 1898 г.) [4].

Эти великие открытия инициировали лавину
исследований в разных областях науки, как физи-
ческих и химических научных специальностей,
так и в медицине. Конечно же, это событие на-
шло живой отклик и у российских ученых.

Так, уже 16 января 1896 г. в лаборатории ка-
федры физики Императорской военно-медицин-
ской академии (ИВМА) профессор Н.Г. Егоров
вместе со своими ассистентами выполнил первые
рентгенограммы верхней конечности человека, а
несколько позже А.Н. Георгиевский повторил
опыты А. Беккереля по изучению радиоактивных
свойств солей урана [5]. Через 3 месяца, 11 марта
1896 г., недавний выпускник ИВМА, а впослед-
ствии академик АМН СССР, Владимир Николае-
вич Тонков выступил на заседании Антропологи-
ческого общества с докладом “О применении
Х-лучей Рентгена к изучению роста скелета” и
продемонстрировал рентгенограммы, показыва-
ющие ход окостенения у детей с первых дней жиз-
ни [6]. Еще через 2 месяца, 21 мая 1896 г. на за-
седании Российского физико-химического обще-
ства Н.Г. Егоров и А.Л. Гершун демонстрировали
рентгеновские снимки, полученные с помощью
солей урана. Профессор Николай Григорьевич
Егоров на всю жизнь сохранил интерес к исследо-
ваниям в области радиоактивности и впослед-
ствии, будучи на посту Управляющего Главной па-
латой мер и весов (ныне – ВНИИМ им. Д.М. Мен-
делеева), лично участвовал в создании в Главной
палате радиологической лаборатории [7].

Большой интерес к исследованию возможно-
сти применения рентгеновских лучей и радиоак-
тивных веществ для диагностики и лечения раз-
личных заболеваний в конце XIX–начале XX века
был проявлен многими известными учеными и
врачами, работавшими в ИВМА: И.А. Лебеде-
вым, В.М. Бехтеревым, Ф.И. Пастернацким,
Г.И. Турнером и др. [8]. Уже в начале 1897 г. при
клиническом госпитале ИВМА был организован
первый в России рентгеновский кабинет, широко
использовавшийся с диагностическими и иссле-
довательскими целями [9]. 10 января 1915 г. Кон-
ференция ИВМА (в настоящее время Ученый со-
вет академии) приняла постановление о препода-
вании рентгенологии в академии. В 1923 г.
приказом начальника Главного Военно-санитар-

ного Управления № 96 от 10 марта введен самосто-
ятельный курс по рентгенологии, руководителем
которого назначен доцент Николай Алексеевич Ор-
лов. 16 декабря 1929 г. начальником Главного Воен-
но-Санитарного Управления РККА был подписан
приказ № 292 о создании в Военно-медицинской
академии (ВМедА) самостоятельной кафедры рент-
генологии – первой в нашей стране. Первым на-
чальником этой кафедры стал Заслуженный дея-
тель науки РСФСР, профессор Михаил Исаевич
Неменов, который руководил ею до 1950 г. [10].

Первые, организованные на основе системы,
занятия по рентгенологии в рамках курсов фа-
культетских дисциплин – терапии и хирургии в
Первом Московском медицинском институте (ныне
Первый Московский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сеченова) начались в
январе 1934 г. Первым заведующим кафедрой
рентгенологии был профессор Семен Романович
Френкель – известный ученый и организатор
здравоохранения, один из основоположников
клинической радиологии. С.Р. Френкель изучал
клинические аспекты общего воздействия иони-
зирующих излучений при локальном облучении
опухолей, сформулировал основные онкологиче-
ские принципы лучевой терапии злокачествен-
ных опухолей, им был поставлен вопрос о необ-
ходимости концентрировать дозу излучения в
патологическом очаге и щадить окружающие
опухоль ткани [11]. Он был пропагандистом экс-
периментально-клинического направления в рент-
генологии, активно использовал в диагностиче-
ской практике первые контрастные препараты,
что было для того времени весьма прогрессивно.

В нашей стране было создано и первое в мире
специализированное учреждение рентгенорадио-
логического профиля [12, 13]. По инициативе
профессоров М.И. Неменова и А.Ф. Иоффе при
непосредственном участии Наркома просвеще-
ния А.В. Луначарского в 1918 г. был создан Госу-
дарственный рентгенологический и радиологиче-
ский институт (решение об организации института
отражено в выписке из протокола 38-го заседания
малой областной комиссии по просвещению от
23 сентября 1918 г.). Правительство выделило
50 тыс. рублей золотом для закупки за рубежом
рентгеновской аппаратуры, книг, необходимого
оборудования. Первым выборным президентом
института в 1919 г. стал профессор А.Ф. Иоффе,
вице-президентом и руководителем медико-био-
логического отдела – профессор М.И. Немёнов.
В 1920 г. директором института был назначен
М.И. Неменов, который возглавлял это учрежде-
ние в течение 30 лет [14]. Этот институт изначаль-
но создавался как мультидисциплинарное науч-
ное и клиническое учреждение для решения тео-
ретических и практических проблем действия
ионизирующих излучений на биологические объ-
екты и их применения в медицине для диагности-
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ки и лечения различных заболеваний. Именно
здесь были заложены основы отечественной
рентгенологии и радиологии, лучевой диагности-
ки, лучевой терапии, медицинской радиацион-
ной физики и др. [13].

Следует отметить, что пионеров радиобиоло-
гии интересовали не только вопросы диагности-
ческого применения ионизирующих излучений,
но и изучение их биологических свойств и воз-
можности их применения с лечебными целями.
Уже через 4 месяца после открытия рентгенов-
ских лучей профессор Иван Романович Тарханов
(Иван Рамазович Тархан-Моурави, И.Р. Тарха-
нишвили), работавший до 1895 г. на кафедре фи-
зиологии ИВМА, в академическом журнале “Из-
вестия Санкт-Петербургской биологической ла-
боратории” опубликовал сообщение о действии
этих лучей на центральную нервную систему жи-
вотных. Облучая лягушек рентгеновскими луча-
ми, он наблюдал удлинение времени рефлекса,
вызывавшегося погружением лапок лягушки в
слабый раствор серной кислоты (методика Тюр-
ка) [15]. В результате выполненных исследований
И.Р. Тарханов сделал чрезвычайно важный вывод
о том, что “… Х-лучи могут служить не только для
фотографирования и для диагноза, как думали до
сих пор, но и для воздействия на организм. И мы
не удивимся, если в недалеком будущем лучами
этими будут пользоваться с лечебной целью”.
В своих пионерских опытах он убеждается, что
воздействие Х-лучей оказывает губительное вли-
яние на зародышевые клетки миноги, настаивает
на применении предохранительной ширмы из
алюминия и делает вывод о возможности приме-
нения лучей в клинике злокачественных опухо-
лей и в судебно-медицинской практике [16].
И.Р. Тарханов провел широкий спектр исследо-
ваний действия Х-лучей на рефлекторную дея-
тельность и поведение животных, на сердце и
кровообращение, на эмбриональное развитие и
многие другие [17]. Вслед за этим последовали
публикации научных и научно-популярных ста-
тей о действии лучей радия на различные биоло-
гические процессы и органы животных [18].
Можно с уверенностью сказать, что основопола-
гающие труды И.Р. Тарханова в области радиаци-
онной физиологии предсказали рождение новой
отрасли науки и легли в основу становления и
развития современной радиобиологии.

Через несколько лет после появления резуль-
татов этих исследований С.В. Гольдберг отметил
возникновение целого ряда симптомов пораже-
ния нервной системы у мышей на вторые сутки
после облучения радием брюшка животных. Чуть
позже он наблюдал возникновение у собаки судо-
рожного приступа и некоторых симптомов воз-
буждения вегетативной нервной системы через
несколько дней после облучения коры (больших
полушарий) головного мозга через трепанацион-

ное отверстие. Эти и другие данные о влиянии ра-
диации на нервную систему животных он изло-
жил в своей диссертации, которая стала первой
отечественной работой подобного рода [19].
В дальнейшем С.В. Гольдберг изучал на самом се-
бе действие излучения радия на нормальную ко-
жу. На месте возникших повреждений кожи через
несколько лет развился лучевой рак, послужив-
ший причиной гибели ученого.

Еще одним пионером радиобиологии в нашей
стране был Ефим Семенович Лондон, работав-
ший в отделе общей патологии Института экспе-
риментальной медицины (Санкт-Петербург). Его
исследования были связаны с изучением влияния
эманации радия (радона) на живые организмы
[20]. В ходе этих экспериментов он заметил, что
ингаляция радиоактивного газа позволяет кон-
трастировать на фотопленке дыхательные пути
лягушки – так впервые в мире была разработана
методика авторадиографии и создан первый в мире
авторадиограф. В 1903 г. Е.С. Лондон впервые по-
казал, что излучение радия при определенных сро-
ках воздействия может оказывать летальное дей-
ствие на мышей (аналогичные эксперименты в
Германии были выполнены Г. Хейнеке). Кроме
того, он был первым исследователем, установив-
шим, что под влиянием радиации наиболее ран-
ние и выраженные изменения происходят в кро-
ветворных, лимфоидных и половых органах. Пе-
ру Е.С. Лондона принадлежит первая в мире
монография по радиобиологии – “Радий в биоло-
гии и медицине” (1911), изданная на немецком
языке [21]. Можно только поражаться глубине
научных предвидений этого выдающегося ученого:
сохранилось его письмо императору Николаю II,
которым он убедил монарха в необходимости выде-
ления средств для развития ядерной медицины в
России и в перспективности этого направления.

Выдающийся русский биолог член-корре-
спондент Петербургской академии наук по био-
логическому разряду Николай Константинович
Кольцов посвятил много времени выявлению
действия факторов внешней среды на появление
наследственных изменений – мутаций. Начиная
с 1916 г., Н.К. Кольцов попытался найти причины
мутаций, катализаторами которых он считал ра-
диоактивное излучение и активные химические
соединения [22].

Продолжили эти исследования советские уче-
ные Георгий Адамович Надсон и Григорий Семе-
нович Филиппов, которые одними из первых (а
возможно и первыми в мире) доказали влияние
ионизирующих излучений на наследственность
[23, 24]. В экспериментах на дрожжевых клетках
они показали, что радиация способна вызвать му-
тации, проявляющиеся не только в повреждении
генома, но и в образовании стойких необратимых
изменений, передающихся по наследству. В до-
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кладе на III Всесоюзном съезде рентгенологов и
радиологов в 1925 г. Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов
сообщили о получении наследственных измене-
ний у низших грибов Mucor и Zygorhynchus в ре-
зультате облучения и обратили внимание на воз-
можность практического использования полу-
ченных радиорас дрожжей. Результаты этих
исследований они опубликовали на русском язы-
ке, а также в одном из французских научных жур-
налов [25, 26]. Но широкого отклика у научной
общественности эти публикации не нашли, в отли-
чие от работ Г. Мёллера (США), в 1927 г. обнару-
жившего феномен лучевого мутагенеза в экспери-
ментах на плодовой мушке дрозофиле и удостоен-
ного за это открытие Нобелевской премии [27].

Интересно, что еще в 1920 г. Георгий Адамо-
вич Надсон в статье, опубликованной в первом
номере журнала “Вестник рентгенологии и ра-
диологии”, описывая результаты воздействия лу-
чей радия на строение и развитие дрожжей, при-
шел к выводу, что “действие радия передается на-
следственно потомству”, и показал, что скорость
возникновения мутаций под влиянием облуче-
ния увеличивается более чем в 100 раз [28].

Репрессии 30–40-х годов прошлого века и дли-
тельный период царствования в советской науке
лысенковщины надолго приостановили дальней-
шее развитие радиационной генетики в Совет-
ском Союзе. И лишь работы выдающегося учено-
го Н.В. Тимофеева-Ресовского в значительной
мере поддержали отечественный авторитет в этой
области [23].

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский –
ученик Н.К. Кольцова, ученый с мировым име-
нем, один из основоположников современной
радиационной генетики, теоретической радио-
биологии и радиационной экологии [29]. Его ис-
следования по мутагенному действию ионизиру-
ющих излучений, выполненные в 30–40-х годах
ХХ столетия, привели к двум крупным обобщени-
ям: биофизической концепции мутационного
процесса и применению принципов попадания и
мишени в радиобиологии [23]. Эти представле-
ния были сформулированы в его классических
работах “О природе генных мутаций и структуры
гена” (1935, совместно с К.Г. Циммером и
М. Дельбрюком), “Биофизика. Часть 1. Принцип
попадания в биологии” (1947, совместно с
К.Г. Циммером) и др. [30, 31]. Наряду с этим
Н.В. Тимофеев-Ресовский разработал общие
принципы радиационной генетики, количествен-
ные закономерности естественного мутационного
процесса, установил влияние дозы излучения на
интенсивность искусственного мутационного про-
цесса, обнаружил явление радиационного гормези-
са, он один из создателей нового научного на-
правления – экспериментальной радиационной
биоценологии [32].

С появлением ядерного оружия и атомной
промышленности одной из важнейших задач ме-
дицины стала разработка средств и методов защи-
ты людей от действия ионизирующих излучений.
Особенно высокие темпы решения проблемы
противорадиационной защиты пришлись на
40-е годы XX века, когда на повестке дня остро
встал вопрос о необходимости изучения лучевых
поражений в военно-медицинском аспекте.

Уже с первых шагов реализации советского
атомного проекта в Военно-медицинской академии
(ВМА) стали выполняться работы по эксперимен-
тальному изучению течения лучевых поражений
и их лечению, по медицинской противорадиаци-
онной защите и медико-тактическим аспектам
радиационных поражений. В эксперименталь-
ном плане лучевые поражения изучались на ка-
федрах нормальной и патологической физиологии,
патологической анатомии, медицинской защиты,
вопросы лечения лучевых поражений разрабатыва-
лись практически на всех терапевтических и хирур-
гических кафедрах. Медицинская противорадиа-
ционная защита и медико-тактические вопросы,
применительно к радиационным поражениям,
исследовались на кафедрах медицинской защи-
ты, оперативно-тактической подготовки, органи-
зации и тактики медицинской службы [9].

Целый ряд фундаментальных и прикладных
проблем военной радиобиологии решался со-
трудниками научно-исследовательской лабора-
тории № 1 (НИЛ-1), организованной академиком
АМН СССР профессором Леоном Абгаровичем
Орбели [9]. Первым ее начальником стал Андрей
Владимирович Лебединский. В планировании и
организации работы НИЛ-1 принимали активное
участие крупные академические ученые: сам на-
чальник академии академик АМН СССР Л.А. Ор-
бели, профессора С.С. Гирголав, Н.С. Молчанов,
И.О. Рогозин и многие другие. В лаборатории
был создан научный коллектив, в котором плодо-
творно работали физиологи, хирурги, терапевты,
гематологи, микробиологи, биохимики, патоло-
гоанатомы, фармакологи, химики и многие дру-
гие специалисты, среди которых Н.В. Бутомо,
Л.В. Вишневский, В.Г. Владимиров, Д.А. Голубен-
цев, К.В. Гордеева, Д.А. Ильинский, З.П. Ковтун,
К.С. Косяков, Б.П. Лукашин, В.М. Малышев,
В.М. Максимов, К.С. Мартиросов, О.К. Махало-
ва, И.И. Пряхин, А.Д. Смирнов, И.А. Чалисов и
другие. Объединение представителей столь раз-
ных специальностей позволило осуществить
комплексный подход к изучению патогенеза лу-
чевых поражений и разработке на этой основе
средств и методов медицинской противорадиа-
ционной защиты [33].

НИЛ-1 ВМА оказалась и одним из ведущих
центров страны по разработке средств химиче-
ской профилактики радиационных поражений.
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Группа высококвалифицированных химиков во
главе с Фомой Юрьевичем Рачинским целенаправ-
ленно синтезировали сотни химических соедине-
ний, относящихся к различным классам соединений,
которые затем были исследованы на радиозащит-
ную активность. Биологическая оценка радиоза-
щитной эффективности и других свойств радио-
протекторов проводилась под руководством Алек-
сандра Сергеевича Мозжухина, а позднее – Петра
Григорьевича Жеребченко [34]. Важными прак-
тическими результатами этих работ стали приня-
тие на снабжение Вооруженных Сил первого
отечественного табельного радиопротектора –
препарата РС-1, а также предложения по направ-
ленному синтезу новых радиопротекторов и
определение принципов создания радиозащит-
ных рецептур.

Решению проблем радиобиологии и радиаци-
онной медицины отводилось важное место в на-
учной работе многих кафедральных коллективов
ВМА [9]. В частности, на кафедре нормальной
физиологии под руководством Ивана Терентье-
вича Курцина и Александра Сергеевича Мозжу-
хина был проведен ряд исследований по изуче-
нию действия радиации на кору головного мозга,
пищеварение и центральную нервную систему, а
также большое количество исследований по во-
просам разработки и испытания средств меди-
цинской защиты от ионизирующих излучений
[35, 36].

Особо хотелось бы вспомнить о маститом уче-
ном-радиобиологе – академике АМН профессо-
ре Андрее Владимировиче Лебединском [34].
Длительное время А.В. Лебединский работал на
кафедре нормальной физиологии академии, был
заместителем и начальником этой кафедры, воз-
главлял НИЛ-1 академии, заведовал одним из ве-
дущих учреждений страны радиобиологического
профиля – Институтом биофизики МЗ СССР (с
1954 по 1963 г.), стоял у истоков создания Инсти-
тута медико-биологических проблем АМН СССР,
которым руководил с 1963 по 1965 г. В течение ря-
да лет (до своей смерти) А.В. Лебединский пред-
ставлял Советский Союз в Научном комитете ООН
по действию атомной радиации, где был постоян-
ным представителем СССР. Выполненные им лич-
но и под его руководством фундаментальные иссле-
дования позволили сформулировать общую кон-
цепцию воздействия ионизирующей радиации на
живой организм, организовать и провести иссле-
дования по определению влияния внешнего γ-
поля на центральную нервную систему, участию
эндокринных механизмов в реакции организма
на действие проникающей радиации [37, 38].

Профессор кафедры патологической физио-
логии Военно-Морской медицинской академии,
лауреат Государственной премии СССР, профес-
сор Е.А. Жербин внес существенный вклад в ис-

следование патогенеза острой лучевой болезни и
комбинированных радиационных поражений
[39]. После выхода в отставку он возглавил Ин-
ститут медицинской радиологии АМН СССР в
г. Обнинск Калужской области.

Еще один из ученых, который внес большой
вклад в отечественную радиобиологию, – про-
фессор кафедры биохимии Первого Московского
медицинского института, в дальнейшем началь-
ник кафедры биохимии ВМА, академик АМН,
профессор Илья Ильич Иванов [40, 41]. Он сфор-
мулировал общую теорию развития лучевых по-
ражений на поздних стадиях лучевой болезни. Им
самим и под его руководством выполнено боль-
шое количество работ, посвященных радиацион-
ной биохимии, применению радиоактивных изо-
топов для диагностических и лечебных целей,
результаты которых нашли отражение в моногра-
фиях “Радиоактивные изотопы в медицине и
биологии” (1951), “Обмен веществ при лучевой
болезни” (1955), “Биохимические механизмы раз-
вития острого лучевого поражения” (1974) и др.

На кафедрах хирургического профиля ВМА, и
прежде всего на кафедре военно-полевой хирур-
гии, были проведены работы по изучению осо-
бенностей течения и лечения комбинированных
радиационных поражений. Сначала эту работу
возглавлял профессор Семен Семенович Гирго-
лав, а после его кончины – профессор Александр
Николаевич Беркутов [42]. Отдельно следует упо-
мянуть травматолога, профессора Мопра Нагу-
мановича Фаршатова – одного из ведущих специ-
алистов по проблемам комбинированных радиа-
ционных поражений не только у нас в стране, но
и во всем мире [34].

Значительный вклад в развитие радиационной
медицины внесли также сотрудники кафедр тера-
певтического профиля ВМА (Е.В. Гембицкий,
Е.И. Сафронов, Д.А. Улитовский, Е.Е. Гогин,
А.Н. Сененко и др.). Видное место в истории оте-
чественной радиационной медицины занимает
известный военно-полевой терапевт, член-кор-
респондент АМН, профессор Григорий Ильич
Алексеев. Он принимал участие в испытании пер-
вой советской атомной бомбы в 1949 г., а уже в
начале 1960-х годов успешно осуществил не-
сколько операций по пересадке костного мозга
пострадавшим с дозой облучения 300–600 бэр.
Под его руководством и при непосредственном
участии были изучены состояние дееспособности
пораженных в широком диапазоне доз, клиниче-
ские проявления нейтронных поражений, течение
острой лучевой болезни и особенности комбини-
рованных радиационных поражений, эффектив-
ность некоторых методов и средств ранней пато-
генетической терапии (гемосорбция, энтеросорб-
ция, вакцины). В разные годы Г.И. Алексеевым
было опубликовано более 100 работ по радиаци-
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онной медицине, среди которых несколько учеб-
ников и монографий [43].

Большая значимость вопросов противорадиа-
ционной защиты послужила основанием к тому,
что в декабре 1953 г. в ВМА была создана “Кафед-
ра боевых свойств, поражающего действия атом-
ного оружия и противоатомной защиты” (кафед-
ра № 6). На коллектив кафедры было возложено
преподавание вопросов медицинского обеспече-
ния боевых действий войск, связанных с приме-
нением ядерного оружия [5]. Кафедру возглавил
доцент Леонид Иванович Белянин, получивший
к моменту образования кафедры большой опыт в
экспериментальном изучении лучевой патологии
на Семипалатинском полигоне. Заместителем
начальника кафедры стал доцент Всеволод Кон-
стантинович Данилов. Всеволод Андреевич Хи-
тун занимался преподаванием физических основ
действия ионизирующих излучений, вопросами
дозиметрии и радиометрии. Боевые свойства
ядерного оружия, защиту личного состава от по-
ражений при применении ядерного оружия,
методику оценки радиационной обстановки пре-
подавал Виктор Михайлович Постников. На Ва-
силия Иосифовича Титова было возложено пре-
подавание поражений ударной волной, световым
излучением и комбинированных радиационных
поражений. Григорий Ильич Алексеев и Григо-
рий Афанасьевич Горелов занимались вопросами
патогенеза, клиники, диагностики лучевых пора-
жений и оказанием помощи при них [44].
В Военно-Морской медицинской академии по-
добную кафедру возглавлял профессор Степан
Сергеевич Жихарев, который в 1955 г. после сли-
яния академий стал заместителем начальника
только что созданной кафедры военно-полевой
терапии [45].

К середине 1950-х годов стало очевидным, что
разделение по этиологическому признаку препо-
давания проблем медицинской противорадиаци-
онной и противохимической защиты по разным
кафедрам является искусственным. В связи с
этим в 1955 г. на базе кафедры № 6 и кафедры са-
нитарно-химической защиты была создана ка-
федра медицинской защиты, сотрудники которой
также внесли большой вклад в развитие радиаци-
онной медицины и противорадиационной защи-
ты. Начальниками этой кафедры последователь-
но были доценты Борис Иванович Предтечен-
ский и Леонид Иванович Белянин, профессор
Равиль Гарифович Имангулов, являющиеся при-
знанными авторитетами в области защиты от
оружия массового поражения, в том числе ядер-
ного [5].

Еще одним важным этапом становления и раз-
вития радиационной медицины в нашей стране
стало профилактическое направление, а именно
зарождение радиационной гигиены. Еще в 1921 г.

академик Виталий Григорьевич Хлопин получил
первые препараты радия и мезотория из руд, до-
бываемых в районе г. Ухты. В 1922 г. в Петрограде
был создан Государственный радиевый институт,
возглавивший все работы по организации изыс-
каний радиевых руд и получению отечественных
препаратов радия. Этим было положено начало
отечественной радиевой промышленности [46].
Одновременно возникла необходимость в изуче-
нии вопросов гигиены труда в этой новой отрас-
ли, поскольку уже было известно о неблагоприят-
ных и тяжелых поражениях, связанных с воздей-
ствием ионизирующих излучений.

В начале 1930-х годов в Институте гигиены
труда и промышленной санитарии (ныне Науч-
но-исследовательский институт медицины труда
РАМН) под руководством Августа Андреевича
Летавета были впервые проведены комплексные
исследования состояния здоровья и условий тру-
да людей, работающих в производстве радия [47].
Авторы обнаружили нарушения в состоянии здо-
ровья рабочих на предприятиях радиевой про-
мышленности и отнесли их за счет профессио-
нальных условий, на основании чего были разра-
ботаны профилактические и оздоровительные
мероприятия, направленные на защиту от луче-
вого поражения работающих [48]. Благодаря
А.А. Летавету в этом же институте (на тот период –
НИИ гигиены труда и профессиональных заболе-
ваний АМН СССР) в 1945 г. была создана первая
в СССР радиологическая лаборатория. Програм-
ма научных исследований этой лаборатории в те-
чение всего периода ее работы традиционно
включала преимущественно вопросы гигиены
труда при промышленном использовании есте-
ственных радионуклидов и медицинском приме-
нении рентгеновских установок.

В мае 1946 г. по инициативе Аветика Игнатье-
вича Бурназяна была создана специальная радиа-
ционная лаборатория АМН СССР с целью изуче-
ния влияния на организм человека радиации, а
также разработки возможных средств лечения и
защиты человека от действия радиационного
фактора. Спустя 2 года, в 1948 г., на ее базе созда-
ется Институт биофизики АМН СССР (с 1963 г. –
Институт биофизики Минздрава СССР, ныне
Федеральный медицинский биофизический центр
им. А.И. Бурназяна ФМБА России) – один из
крупнейших мировых научных центров, в кото-
ром происходило дальнейшее развитие исследо-
вательских работ в области радиобиологии, ради-
ационной медицины, радиофармацевтики и ра-
диационной гигиены. Результатом труда ученых-
гигиенистов этого института стали несколько ре-
дакций государственных Норм радиационной
безопасности и Основных санитарных правил
обеспечения радиационной безопасности, более
сотни монографий, тысячи статей, комплекс са-
нитарных норм и правил, гигиенических норма-
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тивов, нормативно-методических документов
практически по всем направлениям обеспечения
радиационной безопасности персонала и населе-
ния.

В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации на базе
Ленинградского научно-исследовательского са-
нитарно-гигиенического института 30 декабря
1956 г. создается Ленинградский научно-исследо-
вательский институт радиационной гигиены [49],
а в 1957 г. – радиологические лаборатории в неко-
торых общегигиенических институтах: НИИ об-
щей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина
АМН СССР, Московский НИИ гигиены им.
Ф.Ф. Эрисмана МЗ РСФСР, Киевский НИИ
коммунальной гигиены и др. Таким образом, в
СССР была организована специализированная
разветвленная сеть государственного санитарно-
го надзора за радиационной безопасностью насе-
ления, проживающего в условиях естественного
или техногенно-измененного радиационного фо-
на, и персонала, работающего с источниками
ионизирующего излучения. В эти же годы разра-
батываются и издаются санитарные правила, ин-
структивно-методические указания, имеющие
законодательный характер и обязательные для
всех предприятий, учреждений и ведомств, рабо-
тающих с радиоактивными веществами и источ-
никами ионизирующих излучений.

Вскоре были организованы кафедры радиаци-
онной гигиены в Киевском и Ленинградском
институтах усовершенствования врачей. Одно-
временно на кафедре общей гигиены Первого
Московского медицинского института им. И.М. Се-
ченова введен факультативный курс радиацион-
ной гигиены, а с 1960 г. радиационная гигиена
как самостоятельная дисциплина включена в
программу подготовки врачей на санитарно-ги-
гиенических (в настоящее время медико-профи-
лактических) факультетах [50].

Таким образом, к середине XX века в СССР
сложилась стройная система научных, образова-
тельных и лечебно-профилактических учрежде-
ний, охватывающая все направления радиобио-
логии и радиационной медицины. Эта система
показала свою эффективность в плане научных
исследований и практических мероприятий по
защите персонала радиационно-опасных объек-
тов и населения как в условиях повседневной ра-
боты с источниками ионизирующих излучений,
так и при возникновении радиационных инци-
дентов и аварий, в том числе крупномасштабных
радиационных аварий и катастроф второй поло-
вины XX века.
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The Formation and Development of Radiobiology and Radiation Medicine in Russia 
in the Late XIX and First Half of XX Century
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After more than 120 years of its development, radiobiology encompasses a large number of scientific and
practical areas of modern medicine – radiation diagnostics, radiation therapy, radiation hygiene, military ra-
diology, etc. The birth date of radiobiology can be considered November 8, 1895, when Wilhelm Konrad
Roentgen discovered X-rays. The first experimental work on the study of X-rays in Russia was carried out al-
ready at the beginning of 1896. The first X-ray room in Russia was organized at the Clinical Hospital of the
Imperial Military Medical Academy in 1897. The teaching of the basics of medical radiology began in Russia
since 1915, the first department of clinical radiology was organized in Military Medical Academy in 1929. The
pioneers of radiobiology were interested not only in the diagnostic use of ionizing radiation, but also in the
study of their biological properties and the possibility of their use for therapeutic purposes. The first publica-
tion on the biological effect of ionizing radiation belongs to I.R. Tarkhanov and dates back to 1896. In 1918,
the State Roentgenological and Radiological Institute was established, the first institution in the country spe-
cializing in radiobiology and radiation medicine. After the appearance of nuclear weapons, special depart-
ments and laboratories to study the damaging effects of nuclear weapons and to solve the problems of radia-
tion protection were created in the USSR. The beginning and development of the nuclear industry initiated
the development of sanitary norms and rules for the safe conduct of work with radiation sources, as well as
the creation of specialized research institutes and departments of radiation hygiene in medical institutes.

Keywords: ionizing radiation, radiobiology, radiation medicine, radiation hygiene, history of development in
Russia
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