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1.ЦЕЛЬ И ЗАДЛЧИ ДИСЦШШИНЫ
Щель дисцпплпны дать студеЕтам теоретические зIIalllия, оовоить методы и

приобрести практические навыки необходимые для организации и rIроведения

радиологического контроля в сфере агропромышлеЕного комплскса.
Задачrri
а) ОбщеобразовательнаlI задача з:!клlочается в углублеяном ознакомдепии студеЕтов с

физическими осЕовами и методами радиобпологииj законatми явлеЕия радиоаr{тивпости и
своЙств радиоактивцых и3лучениЙ, радиациолньми поражеЕиями сельскохозяЙственных
животных, патогенеза, диагностики и лечения лучевой болезни.

б) Прикладная задача освецает вопросы, касаlощиеся совремепяых методов

радиационЕого контроля сельскохозяйствевяой продукции дJlя олределеншI уровней ее

радиоактивЕого загря3нения, осЕовньtх закономерностей миграчии радионуклидов в
природныХ и сельскохозяйственЕых экосистемах, их токсикологическоЙ характеристики,
особенfiостей накопления и выведения у разяь]х видов сельскохозяйственпьтх животllых
путеЙ и способов использоваЕия продукции животЕоводства и животных при радиациоЕЕых
поражевиях и создает концептумьную базу для ремпзации междисциплинарцьIх
структуряо-логических связей с целью выработки навыков врачебЕого мьlшления.

в) Специальвая задача состоит в ознакомлении студеятов с совремеЕными
ЕalправлеЕиями и методическими подходами прогнозирования загрязнения
сельскохозяйственной продукции и дозовьш Еагрузок Еа Еаселение в условиях
радиоактивного загрязпеЕия дJIя решеЕия проблем жпвотноводства и ветеринарии! а также
имеющимися достижениями в этой области.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСIЦПIJIИНЕ
(модулю), соотнЕсЕнных с IlлАяируЕмыми рЕзультАтАми освоЕния

ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ IРОГРАММЫ
В результате освоеIIия дисциплины обуrыощийся готовится к след}тощим видам

деятельности, в соответствии с образовательньш стандартом ФГОС ВО З6.03.01
(Ветеринарно-санитарнЕц экспертиза).

Область профессиоliальной деятельпости:
сельское хозяйство.

Виды профессиональной деятельности:
- производствеЕIlм;

Коvпетснциrr обучаюпIегося, формируемые в рс]ультате освосния лисципллны
Изучение лисцигrлины (РадilобиоJк,I.rlя с oclloBaМll pa/lrraцrloxпoii гttrиены,

лоjlrоIо с4)орlчlировать следуIощие ко]\tпстенции:
а) уIIпверсальныс комп€тенI(ии (УК)
- способеЕ созлавать и поддерхивать в повседЕевпоЙ ,{изци и в профессиоЕапьноЙ

jlсятсjlыtос,l,и безопасные усховия жизнедея Lеjlьllости лля сохраIIения лриродtluй срс,lы.
обе0I1ечения чстой.lиt]оIо развитr{я обrлества, в том числе при угрозе и аозllикновснии
чрезвьгIаilных си,lуitций и воснных коrrфликтов (УК-8),

б) общепрофсссиоIIаJIыIые ко]tlIIс,IеIIцпи (ОПК)
- способсн осуцествлять профессиона-,1ьную дея,IеJlьность с учеIо}1 влияния Ita

орIаниз]t{,(иt]отllьlх природпых, социJ_,lьно-хозяйствснных! геllеIиче\jки\ и экоllоNlичсских
факrороu (Olll(-2);

- способеII обосЕовывать и рсaшизовыва,I.ь в профессионl!пьной деяIсльности
соврсI\{снные IехlIологии с исllользованиеNI хриборно-инстрчNlеrlта,,Iьной базы и



исllользовать основцые естественные) биологические и хрофессионапьЕые попя,гия, а также
NIстолы ]lри решепии обцспрофессиоIltlilьпьгl задач (ОПК-4);

- сIlособен илсЕтифицировать ollacнocTb риска возникновения и расIIространения
заболеваЕий разл]iчlIой этиологии (ОIIК-6).
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З. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина Бl.О.З4 (Рациобиолоt.ия с основами радиациоlIной гигиеЕы) яtsляется
обязательЕой чаотью дисциплины федерапьного гос}царствевного образовательllоl о
с,гандарта высшеl,о образовапия I]o спсцимьЕости З6.03.0l <Ветеринарllо-сацитарная
эксilерl,изa> (уровепь бака_павра).

!исциплина осваивается при очпой форме обучсния в 3 celteclpc, Ilри очIю-
заочllой форNтс в 5 cellecтpc. при заочllоit на З голу обучеIlия.

При обучении лисциплиЕы (РадиобиолоIия с основами радиациоIlпой гигисны))
используотся зrtания слелуюtцих дисциплин: физика, неорr.аrrич
био.tu, и,,ескал \и\lия. uи lt,лL,lия. lисlo lolия и ,\lбри.,л.,lия.

4. ОБЬЁМ ДИСЦИПЛИНЫ <РАДИОБИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ
рАдиАционнOЙ гигиЕны"

;1.1. Объёrl дисциплrlцы (Ралиобrюлогия с осяова]ull ралrrацIlонной гцгпсны,
лJlя очноii формы обучеlrия

4.2.Об'ьёrrr лисцrrплIIны (РплttобиоJrогия с осцовами ралиацпонцой гиl.иеIIыr> лля
очно - заочfioir фор]rtы обyченllя

Вил учебной работы всего часов Семестр
з

Аудиторныс ]}апя,гrrя (всего) 72
В ,r,oM числе:

Лекцtlи, в топ,t.tисле ихтерактивныс форIlы зб зб
flрактические занятия (ПЗ), в тоNl LIисле из
ltих:

36 36

Практическая подгото]rка (ПП) 8 8

Самос,lrrя,r,ельная рабоr а (вс€го) 108 t08
Вид промежуточной аттестации (зачёт,
экзамеп)

экзаNlен экзамен

Общая трудоёпrrсос,I,ь часы/заLтётЕые едиllиць] 180/5 180/5

I}ид учебtrой работьт Всего .tacoB Семестр
5

Аулпторцыс rапя,Irrя (всего) 18 48
в том числеi
JIекции, в том чисхе интсрактивпые форNlьI 2.4 24
Практические зФrятия (ПЗ), в том числе из

цих:
24 24

Практическая подготовка (ПП) 6 6

Саrrостоятельная работа (всего) 1з2 1з2
Вид промеж)точной аттестации (зачёт,
экзllмен)

эl(запlен ]кзамен

Общая трулоёмкость .Iасы/зачё,rхые елиниl(ы 180/5 180/5



,l.з.ОбъёN, дпсцrrп.rrtlны (<РадuобIlо.Irогия с осповапrи ралriационЕой гиl,rrеIlьD>

лля заочпоri формы обученпя

Вид учебпой работы Всего .racoB Семестр
з

АYдfi торные занятIrя (Bccгo) 12 l2
В ,t tlпл чисltе:

Лекции, в том числе иятерактивяые
формы

6 6

Практические занятия (ПЗ), в том числс
из них:

6 6

Практическая подготовка 2 2
Сапrосr,оя,ге.пьпая работа, rrз Hrrx: 1б8 168

кср 9 9

Курсовая (контрольная) работа ,]. +

Вид промежуточпой аттестации (заqёт,
экзамен)

экзамсп экlаýIеII

Общая трудоёмкость часьI/зачётные
единицы

180/5 180/5
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б, ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБВСПЕЧЕНИЯ ДJ'Ut
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

.l. Лптера'l'ура ll]Iя самостоятс.rlьноri рабо,гы
1. Буларков. I]ик,rор Алексеевич. Краткий ралиоэкологический словарь / Бударков

IJиктор Аltе(сеевич, Зенкин Длсксандр Сергеевич, Киршин Василий Длексеевич ; Лод
pe:r. В.А. Бударкова. - Саранск :Изл-во Мордов. ун-та,2000. - 256 с,

2. Стспаuов, В, Г, Ветеринарная ралиобио]lоl,ия : учебное пособие / В. Г, С,гепаrrов,
С lк,I,-Пе,lербург : Лань, 2021. З52 с, ISBN 978-5-8114-300]-7, Тскст i

элсктронный // Лань ; электронно-биб],IиотечIlая систелfа. URL:
hLtos //e,Iarrbooli.corn/booli,/](l92]0 (лата обрапtения: 2\.06,202,1), - Режим доступа: для
ав,r,ориз, rкlльзоватслсй,

З. Трошип, Е. И. 'l'ссты по рaциобиологии : учебнос пособио / lJ. И. Трошил, Ю, l-,
Васильсв, И, С. Иваяов. Саrrкт-IIетербург : Лань,2021, 240 с, - ISBN 978_5-8114-
]685-1, Текс'г : электронный // ЛаIrь : ]лек'I,роlulо-библиотсчная систеN{а, URL:
lltlpslle ,Iallbooli,сопl,/Ьооl(,1163670 (дата обращенияl 2].06.2021). Реr(иNl доступа| лля
авториз. ilользова,гелей,

7. пЕрЕчЕнь основноЙ и допоJlнитЕльноЙ литЕрАтуры,
НЕОБХОДИМОЙ ДJ'UI ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) осповппя.питература:

1, Краткий курс ветериllарIюй рациобиологии iучебпое хособие / сост,: Е. И.
Троrпин. Р, М. Васиjlьев, Р. О. Васильсв [и др,]; МСХ РФ, СПбГАВМ, - Санкт-llетербург :

Изд-во СПбГАВМ,20l9. _ 184 с, - Текст i элек,[рохный, LlRLl hllprlsb!.щ!ryXjiD (лата
обрапlсния 21.06,2021), Реr(иNl доступа: лjlя авториз. ltопьзователсй ЭБ СПбГУВМ.

2, Осповы практичсской ралиобиологии : учсбЕос пособие лля самостоятсльной
работы стчлептов веT,еринарных I}УЗов и факульr,егов / Тропtин Евrепий Иванович,
Васильев Роптан Олсrович , Югатова Натапья IOpbeBHa, Цьп'аltов Андрей Викторович ;

СПбГЛВМ, - Санкт-IIстсрбург : Изл-во СПбГАВМ, 2018, - 250 с. - Текст : электронный.
URL: htttls://сlсk,гtr,/VХjlý (дата обращелIия 21.06,2021). Режи]ч1 дос,гупа| лля авториз,
11ользоваrехей ЭБ СПбГУвМ,

З, Ралиобиология. ]'есты : учеб]к)е lкlсобис / F]. И, lрошип, Ю, Г. Васильев, И. С.
Иваrrов [и лрl ; под рслакLIией Е. И, Трошиrrа, Ю. Г. Васильева. Сапкт-Пстсрбург :

Jlaнb. 2020. 240 с. ISBN 978,5-8] 14-3869-З, TeKc,r,: электронньтй ll Ла:nь -.

эJек'[роrllrо-биб-Ilиотечная систсма, URLl htttls:,/,/e,]arlbook.conl/boo]r/l30]70 (лата
ntiprtt сния:)l,Uо,202l), Ре,t.;rtд.,с )п]: л lя ]вlори1, lIoJll,зова,е,ей,

'l, ВедеIIие )(иво,гноводства в условиях ралиоаlФивного загрязнепия срелы |

учебltое хособие / Н. П, JIысенко, А, Д. flастерпак, Л, В. Рогожиliа, А, l', Павлов,
caxкT-l lетербург | Лань, 2021. - 240 с, ISBN 5-1il i4-0610-x. - 1'екст : элсктронный //

Лань : электроrrrtо-библиотсчная сис,IеNlа. - UltL: hltDs://e,l.llrbo()k,com/bo0k,/ l 6769 l (дата
оJр.tшс,tttя: 2 L04,)02 I | Ре,ки\4 дu( l ) ld: д,lя JBl пги {, по,lь{оваlел(ii.

5. Ралиобиология : учебник / II. Il. .llысепко, В. В, Пак, Л, ]]. РогохиItа, З, Г,
KvcypoBa ; под 1эсдакIlией Н, П. ЛысеIIко, ts. В, I IaKa. 5-е изл., стер. - Санкт-Пеr.ербурr
i Лахь. 2019. 572 с, ISBN 978-5_81]4-452З-З. TeKc,r.: электронный // Лапь :

эJе(троltitо-биб.]иотечная систеNIа. URL: https://c,larlbook,9,Q!.lb9]]&l1?l9!! (лата
utiр,ru.сr ия:2|.ll^ 2l12l,, Ре,,.(им до(l)га: д л авlпllи,l, по,lLlоLlаlелсй,



б) дополнптельпая литераryра:
1. Уша, Б.В. Ветерпнарвьтй надзор за животпыми и }кивотноводческой продукцией

в условиях чрезвьтчайяьгr сптуаций : учеб. пособие; рек. УМО / Уша Борис
Вепиаминович, Серегин Ивав Георгиевич. - СПб. : Квадро, 20l3. - 512 с.

2, Ярмоненко, С.П. Радиобиология человека и хивотпых : }чеб. пособие /
Ярмонеяко Самуил Петрович, ВайЕсон Адольф Адольфович ; под ред. С.П. ЯрмоfiеЕко. _

М. iВысш, шк.,2004. - 549 с. : пл.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКДЦИОНЕОЙ
СЕТИ (ИНТЕРНЕТ> НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для подготовки к практическим заЕятиям и выполтlения самостоятельной работы

студеЕты могут использовать следующие Интернет_ресlрсы:
1. htФs://meduniver.com - Медицинский информационвьlй сайт.
2. l. www.mgavm.ru _ информациоЕный сайт МГАВМиБ.
З. htфý://www.Iosatom.ru/ - информационЕый сайт об атомвой отрасли.

Электропно-библпотечцые спстемы:
1. ЭБ (СllБl-УвМ)
2. ЭБ(] <I,1злательсr,во <llaHb>

з. :J Б(] (коЕсvльтан1, стyдента)
4, ецрqдщц9:дра!9!ащдщý l_qsц!удцдщdlд]ас)
5, Упиверсиl,е,гская информациопная систе]!lа (РОССI,1Я)
6, I_Iодпsтскsто!ёýаrцдццдцц,_Р]]Ц&ЕD]gОД4
7. Научrrая :ллсктtlовпая библиоrеrса EI-IBRдRY.llU
8. Рсlссийская наy.тная Сеть
9.')",iсктDоtlно-библиотечная систеNlа lolib
10. БазаДаtlttых п,lелс;t),наt]qцных иtIдексов trау,rrкlго ltитиtlования Web o1'Sciencc
11, Полнотекстовм мехдисциплиЕарItаrI база даввых по сельскохозяйственяьц,l и

экологическим EayKaмProouest АGRIСULТURЛL AND ENVIRONMENTAL SCIENсE
DА'ГАВ,.\S1:

кltиl,и излатсльства <Проспскт Науки>
hltD://Drоsреkll1аuki,rt/сЬооkS/

13. Коллекция (Сельское хозяйство. ВетеринарияD издательства (КвадроD
http://rl wrч.iпrЬооkshор.:дl53еhlшl

9. мЕтодиtIЕскиЕ укАзАния дJIя оБуtIАк)щихся по освоЕник)
дисциплины

Ме,r,олические рскоN{ендации для стулентов это KoNlIlJleKc рекомендаций и

разъяспелий. позволяющих студенту оптип,fмьныNI образом организовать процесс
изучения даliItой лисциплины,
('о_](рп,.l,]ис \lсlолиllески{ реl(U\,lен_]эLий. KJK прасил(). \,o,1.el вклlо,lэlь:

. Советы по плапиро8ахию и организации времепи, необходиtлtого Еа изучение
лисциплиIл,I. Описанис поOлецовательности лействий студента, или (сцепарий
изучения дисциплиньi)).

l2, Электронныс



Утренцее время является самым плодотворным дrя учебпой работБl (с 8_14 часов),
затем послеобедеЕпое время (с16-19 часов) и вечернее время (с 20-24 часов), Самый
трулный материал рскомендуется к изу{еIlию в Еачале кФ(дого времецноtо иIiтервала
после отдьIха. Через 1.5 часа работы веобходим перерыв (10-15 минут), через 4 часа

работы перерыв должеЕ составлять 1 час. Частью па}чЕой организации труда яв,1яется
овладение техникой ).1{ственного труда. В порме студент доля(ен уделять улению около 10

часов в день (6 часов в вузе, 4 часа - дома).
. Рекомендации по работе над лекциоЕным материаJIом

При подготовке к лекции студеЕту рекомендуется:
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстаЕовить в памяти ранее

изуIешlый матерйа.,I;

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции;
З) если задатlа самостоятельвм проработка отдельцьж фрагментов темы прошлой

лекции) то ее падо выполнить Ее откладывая;
4) психологически Еастроиться на лекцию.
Эта работа включает два основЕых этапа: копспектирование лекций и

последующую работу Еад лекциош{ым материалом.
Под конслектироваЕием подразумевают составление конспекта, т.е. крmкого

письмеЕIIого изложения содерхания чеIо-либо (устного выступления речи, лекции,
доклада и т.п. или письменноIо источЕика - документа, статьи, книги и т.п.).

Методика работы при копспектировании устIlых выступлений значительно
отличается от методики работы прй конспектировании письмея}Iых источников.

Конспектируя письмеЕЕые источЕикиj студент цмеет возможность неоднократно

прочитать нухЕый отрывок текста, поразмыслить над ним! выделить осЕовЕые мьlсли

aBTopaJ кратко сформулировать их! а затем записать. При необходимости он моя{ет
отметить и свое опlошение к этой точке зрения. Слушaй ,ке лекцию! студепт больш}aю
часть комплекса указаllньц выше работ должеЕ откладывать на другое время, стремясь
использовать кажд)ло миЕ}ту на запись лекции, а не на ее осмыслеIlие для этого уже Ее
остается времени. Поэтому при кояспектировании лекции рекомендуется Еа кФкдой
страпице отделять поля для последуюцих зatлисей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу Еад
лекционЕым материalлом до начала подготовки к зачету. Нужпо проделать как можво

раньше ту работу, которая сопровождает коцспектирование письменЕых источников и
котор},ю Ее удмось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав
отдельные сокращения) проа!нмизироваtь 1екст, ус,гановить логические связи между его
элемеfiтalми, в ряде случаев показать их графически, вьIделить главные мыслиl отметить
вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультацпи
преподавате,Iш.

При работе пад текстом лекции студеяту необходимо обратить особое ввимание на
проблемвые вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекцииJ а также Еа его

задания и рекомендации.
Для каждой лекции, практического занятия и лабораторпой работы приводятся

номер) тема! перечень рассматриваемьж вопросов, объем в часах п ссылки на

рекоМенДУеМ)rю литератУру, Для запятий, проводимых в интерактивньIх формах, должна
указываться их организациоЕнtц форма: компьютерям симуляция, деловая или ролевм
игра, разбор конкретной ситуации и т.д.



. РекомеЕдации по подготовке к практическим зalнятйrм
Практические (семинарские) занятия состaвляют важн}lо часть профессиоЕа,,1ьцой

подготовки студентов. Освовная цель проведения практических (семинарских) занятий -

формирование у студентов апatлитическоIо, творqеского мышления путем приобретевия
практических Еавыков. Так хе практические занятия проводятся с целью углубления и
закреплевия знаЕий, пол}чеЕных на лекциях и в процессе самостоятельной работы пад
нормативЕыми доку!{ептами! учебной и паучIrой литературой. При подготовке к
практическому занятию для студентов необходимо изучить или повторить теоретический
материм по заданЕой теме.

При подготовке к практическому занятию студенту рекомендуется придерживаться
след}.ющего мгоритма;

1) озяакомится с плаЕом предстояцего занятия;
2) проработать литературtlые истоqltики, которые были рекомендоваЕы и

ознакомиться с вводвыми замечаниями к соответствующим разделам.
Методические укaваЕия к практическим (семипарским) змятиям по дисциплине

парялу с рабочей проIраммой и графиком учебного процесса относятся к методическим
документам, определяюцим уровень орIанизации и качества образоватсльного процесса,

Содерr(ание практических (семпнарских) занятий фиксируется в рабочих учебяьп
программа\ дисциплин в разделах (ПеречеЕь тем прaктических (семинарских) занятийD,

ВажЕейшей составляющей любой формы практических заЕятий являются задаЕия.
ОсIlова в задапии - пример, который разбирается с позиций теорих, развитой в лекции.
Как правило, осЕовпое внимаЕие уделяется формированию коякретIlьIх }шенпй, навыков,
что и определяет содерr(ание деятельности студентов - решение задачJ лабораторЕые

рабоlы. )lоltнсние кагегорий и понятий науки. являющихся предлосылкоЙ правильного
мышления и речи.

Практические (семинарские) занятия выполняют следуюцие задачи:
- стимулируют регулярное изучеfiие рекомецдуемой литературы, а таю(е

внимательЕое отЕошение к лекционному курсу;
- закрепляют зЕания, полученllые в процессе лекциопЕого обучевия и

сalмостоятельвой работы Еад литературойj
- расширяют объём профессиоЕально значимьж зтlatниЙ, уп{ениЙ, Еавыков;
- позволяют проверпть правильЕость ранее получеfiных знаний;
- прививаIот навьlки самостоятельЕого мышления, устного выступлеtlияj
- способствуют свободпому оперированию термицологией;
- предоставrIrIют преподавателю возмоrсность систематическII коЕтролировать

уровепь самостоятельЕой работы студентов.
Методические указания к практическим (семияарским) зФrятиям по дисципливе

должны быть ориентированы на совремеfiЕые условия хозяйствовация, действ),ющие
Еормативпые документы, передовые техЕологии, Еа последние достижения Еащи,
техники и практики! IIa совремеriпые представления о тех или иЕьrх явлениях, изучаемой

деЙствительности,
. Рекочендаци и ло работе с ли tературой,
Работа с литературой важный этап самостоятельЕой работы студента по освоеяию

предмета, способствующий не только закреплению знаний, но и расширеIiию кругозора,

умствепЕых способностей, памяти) умению мыслить, излагать и подтверя(дать свои



гипотезы и идеи, Кроме того, развиваются Еавыки Еа)лно-исследовательской работы,
необходимые в дальнейtцей профессионмьной деятельносl и,

Приступая к изгIеЕие литературы по теме, необходимо составJцть коЕсIIекты,
выписки, заметки. Копспектировать в обязательяом порядке следует труды теоретиков,
которые позволяют осмыслить теоретический базис исследоваяия, В остальцом мохно
ограничиться выпискalми из йз}аIенцьiх источвиков. Все выписки, цитаты обязательно
должЕы иметь точный (обратный адрес)) (автор, пазвапие работы, год издания) страпица и
т.д.). ЖелательЕо Irаписать сокращеяЕое liaввaшiие вопроса, к которому отЕосится вьшиска
или цитата. Кроме того, яеобходимо научиться сразу же составлять картотеку
специмьной литературы и публикаций источников, как предпожевхых преподавателем,
так и выявлепных самостоятельЕоJ а также обратиться к библиографическим

справочяикамJ летописи журцмьпых статей, квижЕой летописи, реферативЕым

журпмам. При этом публикации источЕиков (статеЙ, пазвания книг и т,д,) писать Еа
отдельных карточках, зatполЕятъ которые необходимо согласно правилам
библиографического описаЕия (фамилия, инициапы автора, название работы. Место
издаЕия, издательство, год издания, количество страниц, а д'lя журЕмьuых статей -
назвапие хурваJIа! год издания) вомера странич). На каr(дой карточке целесообразяо

фиксировать мысль автора кЕиги или факт из этой кпиги лишь по одному конкретному
вопросу. Если в работе, дФке в том хе абзаце или фразе, содержатся еще сухдения или

факты по другому вопросу, то их следует выписывать на отделья}то карточку. Изложение
долr{Ео быть сжатым, точным, без субъективных оценок. На оборотЕой стороне карточки
можЕо делать собственяые заметки о данной книге или статье, ее содержании, структуреj

о том, на каких источЕиках она цаписана и пр.
. Разъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми материалами по к}рсу,

рекомендации по выполнению домашних заданий,
Тестировапие - это проверка, которая позволяет определить: соотвстствует ли

реальЕое поведение программы ожидаемому, выполЕив специa!льrrо подобранный набор
тестов. Тест это выполЕепие определсннь]х условий и действий, веобходимых дJи
проверки работы тестируемой функции или её части. На каждый вопрос по дисциплине
пеобходимо правильно ответить выбрав одиЕ вариаЕт.

10. воспитАтЕльнАя рАБотА
В рамка\ ремизацип дисциплипы проводится воспитательЕм работа для

формирования современноIо Еауr]Еого мировоззрения и системы базовых ценностей,
формировавия и развития духовно-нравствеЕвых, граr(данско-патриотических цеuвостей,
системы эстетических и этиrlескrlх зЕапий п цецностей, установок толерантного сознания
в обществе, формирования у студеIlтов потребности к труду как первоЙ жизненЕой
ttеобходимости, высшеЙ ценЕости и главному способу достижения жизЕеЕноIо успеха,
для осознаЕия социмьной значимости своей будущей профессии.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМДЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

11.1. В учебlrом процессе по дисциплиЕе предусмотреЕо
ипформациопЕьп технологиЙ:
,/ ведение практических занятий с использованием мульT'ймедиа;

использование



/ интерактивные технологии (проведение диalлоговj коллективпое обсуждение
различпых подходов к решеЕию той или иной 1чебно-профессиональвой задачи);У взаимодействие с обrIающимися посредствOм электронной почты;
У совместпая работа в Электронной информационяо-образовательной среде
СПбГУВМ : htttls://spbgr-rvm.ru/acadenrv/eios/

l1.2. Программпое обеспечепие
Перечепь лицевзионного и свободпо распространяемого программЕого обеспеченпяl

в том чпсле отечествепЕого производства

Nc

п/п

I Iазвание рекомехлуеNlых по разлелам и
TеNIaNf прогр&\Iмы,I,ехнических и

компьютерЕых средств обу.Iетlия

Jlицсвзия

1 MS PowerPoin1 67580828
2 LiЫeO11'ice своболное l IO
з ()С Альт Образовахие 8 ААо.0022,00
4 АБис "MAPK-SQL, 0210201,1155
5 MS Windows 10 67580828
6 Спстепlа КонсультантЛлIос 50зл{л
7 Android оС свободlIое ПО

I2. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХIIИЧЕСКАЯ БАЗЛ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОГО IlРОЦЕССА ПО ДI,IСЦИПЛИНЕ

наи]чеяов:lнпе
лпсцпплхяы (молуля),
npaKTIlK в соответствпи с

учебпып, ллапо]ч

Ilайменоваппе спецпальпых
поtrtещепий и попrещенIrl"r лля

самостоятельпой рдботы

Оснаutеппость специвльных
помецелхй х поDtещеплI"l лля

carr, остояl cJIbHoii работы

Радиобиология с основа]!lи

радиационной гигиеlIы

0Il (196084, I,. Савкт_
Петербург, Московский пр,, дом
99) Учеб,Iая аудитория для

занятии
семинарского типа! групllовых и

инливидуальных коIIсультаций,

текущего контроля и
промеrryточпои аттестации

Спецuмlвuровалчlм мебець:
парты, сryлья, таФреrы,
учебная доска, fuiюминиевые

Технчческuе среdспва
обученuя: мультимедийный
проектор, зкран, системный
блок.

Наzляdные пособчя ч учебные
маперuаrы: Детекторы
ионизирующего излучения
(ИоIlизационные

гtворaLзрядные

сцинтилляционный летсктор),
11риборы для радиомс'грии и

лозиllе],рии иоIlизирующих

излучеIiий (Лl1-5, СРП- 68-0l.
дкс,96, дрг_O]т, рАдэкс рд
l50З), стенды.



206 Большой читмьный зм
( l96084, г. Санкг_Петербург, ул,
Черниговскм, дом 5)

Помещение мя
самостоятельной работы

Спецuмuзuрованнм мебелы
столы, сryлья
Теlнчческuе среdспва
об!чен|ýl: компьютеры с
лодкJlючением к сети
(ИнтернеD и досryпом в

электронную информационно-
образоватольную среду

214 Малый читапьный зм
( 196084, г, Санкт_Петербург, ул,
Черниговская, дом 5)

Помецение для
самостоятельной работы

Спецuмuзuрованнм мебqь:
столы, стулья
Технчческuе среdспва
об!ченuя: компьютеры с
подключением к сети
(Интернет) и досryпом в

электронную информациопно_

образовательную среду
З24 Огдел инr}ормаllиоlпtых
,гехнологий (196084, г, Санкт-
Петербург, уп, Черниговская,

лом 5) ПомеlлеlIио для хранения
и профилакгического
обслуr(ивания учебного
оборудования

Спецuалuзuровапцм ]ебець:
столы, стулья, специzшьный

инвентаръ, материмы и
запасные части мя
профилактического
обслуживания технических
средстs обучения

Бокс N9 З Столярная мастерская
(l96084, л, Санкт_Петербург, ул.
Черниговская, дом 5)
Помецение д,lя хранения и
профилактического
обслуживавия учебноло
оборудования

Lпел]uа|uзчрова1ll0 ilсбеJь:
столы, стулья! сIlециitльный

иI]вентарь. материмь] для
профилактического
обслуживания
специilпизированной мебели

Приложение l на 2З листах

Рабочую программу составили:

Доцевт кафедры, к.в.н.

Доцецт кафедры, к.б.н,

И_ 
н.ю. югатова

fukry- р.о.васиrьев

рецензенты:
Зав. каф, Ееорганической химии и биофизики
ФГБоУ во (сПбГУВМ)
кандидат химических Еаук, доцент Т.II. Лучко

Ведуций ветерпварцый врач лаборатории приготовлеяия и конIроля питательньш сред
ФГБУ (ЛеЕинградская МВЛ) Н.Н. Примазова

Рецензии представлены в деканат факультета.



Приложеяие 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерацltи
ФедермьЕое государствеппое бюдхетное образовательвое 1чреяlдение

высшего образовапия
кСанкт-Петерб5 pr ский государственньй }.ниверситет

ветериварной медиципьu

Кафедра BeTeprrHapEoir радпобrlологпц п БЖЧС

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля/проDIсrtr]r',I,очпой a,I-r,ec,r,aцrrrr обучаrощихся при освоенпи ОПОП

ВО, реалIrзуюп(ей ФГОС ВО
tIo лисциппиrIе

(РЛДИОБИОЛОГИЯ С ОСНОВАМ И РАДИЛЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ>

IIaпpaB,lcttrre подгоrrlвки 36.03.0l l]етерt нарно-сапrtIарliая ]кспертизд
rсвалифrrкация (степень) выпускника <бакалавр))

ОчЕая. очпо-заочrIая, заочltая tЬорпrа обучения

Год начала подготовки 202l

Рассмотрен и принят
яа заседаяии кафедры

(26) июпя 2021 г,
протокол М 8

Зав. кафедрой ветеринарпой радиобиологии и БЖЧС
локтор биол9гических паук, rrpot!cccop

Е,И, Трошип

Санкт-Петербург
202\ r.



l. пАспорт ФондА оцЕночных срЕдств
Таблица 1

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕЕОЧНЬЖ СРЕДСТВ

Таблпца 2

.}li Формируспtые
коNlпстспцIlи

Конr,ролируеDtыс разделы (темы)
ДIIСЦИIIЛИНЫ

оценочяое
средство

1.

ук-8
опк-2
опк-4
опк-6

Раздел 1. Фщические основы радиационЕой
гигионы

Тесты
коллоквиуlt[

2. Раздел 2. !озиitlетрия. Радиометрия
Тесты
коллоквиум

Раздех З. Биологическое действие
ионизирующих излучсний

Тесты
коллоквиуý1

N! нмменование
оценочцого

средства

Краткм характеристика оценочного
средства

Представленис
оценочIlоIо срелства

в фопде
1,

Коллоквиум

Средство контроля усвосния учеблото
NJатериа]rа темы! разлела или разлелов
дисциllJIины, организоRанIIое как
учебIIое заЕятие в видс собеселования
прсподавателя с обучаtоцими

Вопросы по
темам/разделам

дисциплиltы

2.

Тест

Система стапдартизировапных заданий,
позволяющая а]томатизировать
lrрtJцел)р} и,l\lеречия 1ровttя ,нпний и

умеций обучакrllсгося

ФоЕд тестовьп
заданий
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4. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДДНИЙ И ИНЫХ МАТЕРИДЛОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, }МЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТД

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Типовые задаппя для текчшего контDоля успеваемостп

4.1.1. Тесты
Тесты для оцеЕки компетеяции: УК-8 (Способен создавать и поддерхивать в

ловседЕевЕой жизни и в профессиональвой деятельности безопасвые условия
жизнедеятельяости дrUI сохраIrения природной среды, обеспечепия устойчивого рtlзвития
общества, в том чисде при }трозе и возпикповеЕии чрезвьЕайЕьтх ситуаций и воеЕяых
коЕфликтов)

Радиоактивные выпадеЕия считalются глобмьными, если они происходят из:
Нижних слоев атмосферы;
Верхних слоев атмосферы;
Стратосферы,

Форму <факело имеют радиоактиввые выпадения! происходяцие из:
Стратосферы;
Верхвих слоев атмосферы;
Нижпих слоев атмосферы.

ГIри глобальных выпадеЕиях осЕовнм часть радиоЕуклидов копцеItтрируется в
почвенном слое глубиtiой:

0-5см;
0-10см;
0-15см-

Нмбольшее загрязцеЕие окружающей среды искусственньми радиоЕуклидами
происходило в период:

1945-1954 гг.;
1954_1962 гг.;
\962-|915.

Катастрофа на Червобыльской АЭС произошла в:
\9'79 f.|
1986 г.;
1989 г,

Какой из источников вносит нмбольший вклад в годовую дозовую нагрузку на
я(ивотных и человека:

Космическое излучение;
Естествешlые радионуклиды;
Искусственные ралионуклиды,

Наибольшее сЕижение поверхностЕого загрязнеIlия растеЕий после глобальЕьIх
выпадений наблюдается:

На 2-3 день;
На 10 день;
На 20 деtrь.

Долгоживущие радиовуклиды пост}аIают в растевия преимуществеIлIо:
ПоверхЕостным путем;
Корневым пlтем;
В равной степеви и тем и др}тим.

Основяую дозу внешнего облучепия биологические объекты пол)лalют за счет:
(1-излучения;



В-излучеяия;
Y-излуqеrrия.

В зависимости от ллотЕости радцоактивного загрязцениrI биотропными
радиопуклид!lми сельскохозяйствеЕные }тодья распределяют:

На 2 зоны;
На 3 зоны;
на 5 зон.

Биологические эффеюы в оргапизме возникаIот;
При внешпем облучепии;
При внрреннем облучении;
В обоих случаях.

Патологи, репродуктивЕой системы будет набrподаться при иятоксикации изотопами:

'"Сa;nos.;
l44Ce.

,Щля очепки эффективности техЕологическш( мероприятий по переработке загрязненной
радионуклидами продукции используот:

Коэффициент перехода;
Коэффициент очистки;
Глубипу переработки.

Наибольшее количество радиоItуклидов из зерцовых культ}р удirляется при:
ПоверхностЕой очистке;
Переработке на муку;
Переработке па крупу.

Наиболее эффективвым методом удаления поверхностяого н}тлидного загрязнеция
корнеплодов перед и,< скармливанием живоrньгпл булег:

Вибрационная очистка;
Мойка;
мехацическая очистка.

Переработка загрязнеяЕой свеклы Еа сахар позвоJUIет сЕизить исходЕ}aю кояцеЕтрацию
радиоЕуклйдов:

В 20-40 раз.
В 50-70 раз.
В 70-90 раз.

Наиболее рациональItьп\, способом переработки загрязненвьо< фруктов являетсяl
Производство джемов;
Производство соков;
Производство сlтофруктов.

Какой из способов обработки мясItого сырья позволяет мalксимальI{о спизитъ
содержание радионуклидов:

Обвмка;
Вымачивапие в солевом растворе;
Варка.

На производство какой прод}кции нельзя Еаправлять загрязнеЕное радиоп}кдидами
мясо:

Мяспые консервы;
Мясньте хлеба;
BapeтlьIe колбасы.

С увеличением глубины переработки молочной продукции копцеЕтрация
радиоI]уклидов в конечном продукте:

Не измецяется;
Увеличивается;



уменьшается.

тесты для оценки компетенции: опк-2 <способен интерпретировать и оцснивать в
профессионмьЕой деятельцости влиявие Еа физиологическое состояние оргЕtнизма

хивотяьж природпьD<, социальЕо_хозяйственных, генетических и экопомических

факторов>.

В состав атома входят:
Протопы, нейтроны, электроны;
ПротоЕы, нейтроЕы, позитроЕы;
Нейтроrы, электроцы, позиц)оны.

Большую часть массы атома составляют:
Только протояы;
ПротоЕы и lrейlроЕы;
Только нейтроны;

Заряд атомного ядра определяет:
Количество протовов;
Количество яейтронов;
Количество электронов.

изотопами называют атомы имеющлlе:
Одинаковое число протонов и нейтроновi
Одинаковое число проюнов и ра]ное число нейтроновi
Одипаковое чисдо вейтроЕов и разЕое число протонов,

d-распад сопровощдается испускацием:
Ядра атома гелия;
Дтома водорода;
Электрона.

При В-электрояпом распаде заряд исходного ядра:
Увеличивается па 1;

Уменьшается на 1;
не измепяется.

В-позитронный распад сопровождается испусканием:
Позитрона и электрона;
ПозитроЕа и аЕтиЕейтрипо;
ПозитроЕа и Еейтрицо,

При электровпом К-захвате происходит испускапие:
Y-KBaHTa;
пейтрино;
позитроЕа.

Какой из приведенньж примеров описывает В_электронньй распад:
ZBe - ЗLi.,

'||тъ * '|$па;
'ьrрь - zЪgвi.

(r_излучение представляет собой:
Поток тяхелых ядер;
Поток нейтронов;
Поток ядер атомов гелия.

Р-излу:ение - это:
Поток электропов;
Поток позйтронов;
Поток нейтрипо,

Y_излуlеЕие _ это:



Поток антивейтриво;
Поток т-мезоIiов;
Поток квантов электромагнитного излJцеция,

Наибольшей проникающей сцособЕостью обладает:
0-излучение;

Р-излуrение;
Y-излучеЕие.

Закон радиомтивпого распада описьтвает формула:

Единицами измерепия активности изотопов явJlrlются:
Бк и Ки;
Рентген;
Имп/с и Расп/с.

Доза космического излучепия, получаемм биологическими объектами с )aвеличеЕием
высоты над уровнем моря:

Не измеяяется;
Уменьшается;
увеличивается-

Теплоэлеmроэпергетика влияет на концентрацию радиоЕуклидов в атмосфере в
сторопу:

Увеличения;
Умепьшения;
Не влияет,

Большая часть радиоЕуклидов поступает в гидросферу:
Из донньтх отлохений;
Из атмосфсры;
Со стоком коптипептальвьц водоемов.

РастворенЕые в мировом oкealie радиоIlуклиды большей частью переходят:
В почву береговой лиЕии:
В доЕные отложения;
С испарениями в атмосферу.

Скорость очистки верхЕего сдоя мирового океаЕа будет выше лри коЕцеIrтрации
биомассы:

,Що 100 г/м3;
100-1000 г/мЗ;
Более 1000 г/мз,

Из континентальцьD( преоЕоводных водоемов нмболее активное яакопление
радионуклидов будет набrrюдаться:

В реках;
Озера,\;
Болотах.

Родоначмьниками радиоак'тивных семейс l в явJlяютсяj
2з5U, 2з2тh,2loPb;
235U, 2З2ть, 2З8U.

2З8U,2I0ро, zЗzц
При каком значении рН прочность закреплеЕия радиоц}клидов в почве будет
паименьшей:

6,5;
6,0;
5,5.



ИскусствеIrные радиоIiуклиды образуются в результате:
Химических реакций;
ядерных реакций;
Под воздействием электрического полr.

Долгоживущие радиоцуклиды поступают в растения преимуществепно:
Поверхноствым пlтем;
Корневым путем;
В равной степени и тем и др}тим.

Из почвеяного питательного раствора Емболее активпо поглощается растениями:uoco;

'"cs;90Sг,

Основную дозу внешнего облучения биологические объекты пол}лiЕlют за счет:
сt-излучения;

Р-излучения;
Y-излучения.

Основпым путем проникЕовеЕия радиоЕукJIидов в орга}Iизм животЕьD( явrшется:
Респираторпый;
Транскутанный;
АлиментарЕый.

Поступившие в яселудочЕо_кишечный трмт радионуклиды всасываютс-'
преимуцественItо:

В желудке;
В тонком отделе кишечЕика;
В толстом отделе кишечвика.

Какой из радионуклидов выводится !lз организма преимуществеIlцо с кмом:
"'Сa;lЗII,
90Sr.

При каком типе пладеятарЕой связи поатуплецие раJlиоЕ)aклидов в организм плода
будет наибольшим:

Эпителиохориальном;
!есмохориальпом;
Эндотелиохориальном.

Наиболее чувствительны к ионизир}aющему излучению ткани:
С высокой пролиферативЕой активвостью;
С низкой пролиферативЕой активЕостью;
Пролиферативпм активность ве имест значеЕия.

Какие из изотопов наиболее опасны для органов и тканей животIiьD<:
Короткоживуrцие;
Долгоживущие;
Одинаково опаспы.

Тесты для оцеI]ки компетеЕции: ОПК-4 <(СпособеЕ использовать в профессиоЕальной
деятельности методы решения задач с применением совремевного оборудования при

разработке новых техвологий и ислользовать совремеЕв},ю профессиональпуrо
методологию для проведения экспериментаJIьных исследований и иЕтерпретации их
резулБтатов).

Период полураспада 90Sf - 29 лет, через 58 лет число раJlиоактивttьL{ атомов
уменьшится:

До 0;
В 4 раза;



В 8 раз,
Период полураапада lЗ?Сs - 30 лет, через 90 лет активпость препарата:

Исчезнет;
Уменьшится в 3 раза;
Умеяьшится в 8 раз.

Активность препарата 2aNa 2000 расп/с, а период полJФаспада 15 часов, то через 60
часов оЕа будет равной:

0 расп/с;
500 расп/с;
125 расп/с.

Если в 1 см3 воздуха при 00 С и HopMarbHoM атмосферном давлении образовалось
4. l6, l 06 пар иояов. то величина ,)кспози ционной дозы составит:

2Р:
2 мкР;
2 мР.

Экспозициоцнм доза составила 4 Р, какое количество пар ионов образуется в 1 смЗ
возду<а при 00 С и нормальном атмосферЕом давдеtlии:

8,32,109;
4,16,109;
8,32.106.

Если в 1 смЗ возд)та при 00 С и нормальном атмосфервом давлевии образовалось
4,l6,109 пар иояов, то кмова будет поглощенная доза для костЕой ткаЕи:

4 рад;
0,4 рад;
40 рад.

Поглощенная доза при облучеяии мягких тканей составила 150 рад, какой она будет в
единицах СИ:

150 Гр;
15 Гр;
1,5 Гр.

Если поглощенная доза быстрых ЕейтроtIов состчвила 300 рад, то эффективная доза
будет равняться:

300 бэр;
30 кбэр;
З кбэр.

Если поглощеннм доза сr-излучения составила 50 рал, то эффективнм доза в единицalх
СИ будет равняться:

5 3в;
50 Зв;
500 Зв.

ЗоЕа насыщения на вольтамперяой характеристике явJUIется рабочей для:
Ионизационвой камеры;
Газоразрядного счетчика;
Сцинтилляционного детектора,

В основе работы газоразрядt{ого счетчика дежит:
Химическм реакция;
Ионизация атомов газа;
ИзменеЕие температ}ры газа.

Фоrоrлектронный рlножи lель является составной час lью:
Газоразрядвого счетчика;
Фотографического детектора:
Сцинтилляционяого детектора.



Детектором однократIlого использоваЕйя является:
Полулроводниковый деr ектор:
Химический детектор;
Ионизациовная камера.

Монокристалл сверхчистого германия ислоль3уется в:
Химическом детекторе;
Счинтилляционном ле t eKrope:
Полупроводвиковом детекторе.

Какой показатель oTpaDKaeT продолжительяость депоIiировЕtния радиояlтлидов в
оргаIшзме животпых:

ЭффективЕый [ериод полувьшедения;
Период полураспада;
Коэффициент всасывatния радионуклида,

Мощность дозы y-излучеция на местцости составляет 60 мР/ч, какова будет доза
полученнм лошадью за сутки:

1,44 Р;
144 мР;
12,2 р.

Моцпость дозы от тоqечЕого источника составляет 12 Р/ч, какова будет доза
полученнм животItым на расстоянии 1 м от источЕика па протяжеЕии 5 qасов:

60 мР;
3 мР;
6 мР.

Какой из методов исследоваяия будет пмболее информативпым при диzгIlостике
лучевых порaDкеЕий у животЕых:

Общее клиническое исследоваЕие животЕого;
Общий кливический анмиз крови;
Биохимический анализ крови,

Тесты для оценки компетеЕции: ОПК-6 (Способев апмизировать, идеЕтифицироватъ и
осуществлять оцеЕку опасЕости риска возllикновения и распространепия болезпей>

При отс}тствии повтортlьп выпадеЕий содержание 90SI и tЗ?Сs в луговой
растительцости }а4еньшается:

С кахдым укосом;
С каждьвл годом;
только после вспашки,

Какой из видов облуrевия нмболее опасеЕ для хивых организмов:
Вяешнее облуление;
ВнутреЕнее облучение;
Оба одtлнаково опасны.

Преимуцественно в костн}.ю Tкarrb мйгрир)lтот изотопы:
Цезия и строttция;
Кальция и uатрия;
Кмьция и строЕция.

Накопление 90Sr яаиболее интевсивпьтм будет:
В губчатых костях;
В трубчатых костях;
Одинаковым.

Если у новорожденЕого дIlаIностир)aются призваки лl^rевой болезни, то
внутриlтробное облуr]еЕие происходило:

В первую треть беременпости;



В последнюю треть беременности;
На протяжении всей беременпости.

При ведении сельскохозяйствеIIного Irроизводства Еа загрязЕеI IьD< территориях
проводят коvплекс мероприятий вкJIючalющий:

Агротехнические, агрохимические, вЕтеринарно-зоотехЕические;
Эвакуациопные и дезalктивационЕые;
АгротехЕические, агрохимические, мелиоративные.

Среди агротехнических мероприятий найболее рациопальяьп.l является:
Удаление поверхностного слоя почвы;
Глубокая заделка верхнего слоя почвы;
Осенью вслашка на 5 см глубже обычной, весIiой - ца стандаршуо глубину.

Прогlrозируют содерхание радион}клидов в:
Кормах и продукции животноводства;
Воде и воrлре жи во гноводчески х ломещений:
Почве и воде.

,Щля прогноза содержаяия радионуклпдов в кормах дJIя животвых необходимо зЕать:
Период полураспада радионуклидов;
Моцность дозы y-излучеIlия на меспiости;
Коэффиuиеят перехода радиоЕуклидов.

Нормирование содержавия радионуклидов в оргаяизме животЕых проводят дJuI:
Предотвращепия заболеваЕий желудочно-кишечIiого TpEtKTa;

Повышения продl,ктивности животвых;
Получеция продукции соответств}rоцей санитарЕым пормам,

При мясяом откорме животньIх в рациоЕе пормируют содеря{ание:
lЗ1[, lЗ7Сs,90Sr;
I]7Cs, 90S.;

I]7Cs.

Сlточнм активпость рациопа по l]7Cs менее l0 кБк считается оптимальной для:
Молочного скотоводства;
МясЕого скотоводства;
Бройлерного птицеводства.

Наиболее объективIrо судить о тяжести лучевого поражепия при внешнем обллепии
моя(ноi

По общему клиническому аЕаJIизу крови;
По исследованию пунктата костного мозга;
По биохимическому анztлизу крови,

При хроЕическом посryплении 90Sr в оргацизм у животных диalгносмр),ют:
Остеопороз;
Гепатит;
УгнетеЕие кроветворения.

При поступлепии в организм животных lЗ]I, синтез каких гормонов будет царушеп:
Тиреотропньтх;
Тиреоидньж;
ГоЕадотропных.

Лечение сельскохозяйствеЕных животных с лучевыми поражеЕиями:
I{елесообразно;
Не целесообразно;
Целесообразпо в отношеfi ии племен!iых хивотньlх,



4.2. типовые задания для пrrомежчточпой аттестацпп

4.2.1. вопросы для коллоквиума
К разделу "Физические осяовы радидционпой гиrиены,
Формируемая компетеЕция: УК-8 (способец создавать и подцерживать в

повседневпой хизrrи и в профеосиоIlaL,IьЕой деятельности безопасные условия
жизнедеятелБЕости для сохравеЕия природrой среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том чйсле при угрозе и возпикновеции чрезвычайньп ситуаций и военпьп<
копфликтов))

1. Предмет и задачи ветеринарпой радиобиологии.
2. История науки <Радиобиология)).
3. ЕстественЕм радиоактивность, Радиоalктивяые семейства.
4. Естественные и искусствеЕные источникп ионизир}aющих пзлуlеЕий.
5. Пути поступления радион}aклидов во внешнюю среду,
6, Нормирование поступления радиоЕ}тлIIдов в организм животных.
7, Радиоактивпость. Виды радиоактивньтх изл}п]ений, системЕые и несItстемные

единицы радиоактивЕости.
8. Физический смысл постоянЕой распада. Период полураспада,

Формируемм компетенция: ОПК-2 (Способен интерпретировать и оцеЕивать в
профессиоцальЕоЙ деятельности влияние па физиологическое состояЕие организма
яшвотвых природпьIх, социально-хозяйствеяных, геЕетических и экономических
факторов>.

l, Доза излучеЕия и ее мощность.
2, Радиочувствительпость яФвотных.
3. Пути поступлепия радионуклидов в оргaшlизм животЕых.
4. Масса ядра, дефект массы, ядерЕые силы.
5. Ионизация и возбуждеЕие

Формируемая компетеЕция: ОПК-4 (Способеп использовать в профессиональпой
деятельЕости методы решения задач с примеЕением современного оборудоваЕия при
разработке новых технологиЙ и использовать совремепЕ}aю профессиопмьнlrо
методолопIю для проведеЕия экспериментмьньж исследовапий и иЕтерпретации их
результатовD,

1. Состояние и обмев радионуклидов в оргаЕах и тканях животIlьD(.
2. Типы ядерных превращений. Закон радиоактивЕого распада.3. Типы распределения радиоактивЕых элемеЕтов в организме животньж.
4. Вlаиvодейсгвие иони{ир)юlци\ и]лгIеяий с вешествоv,
5. Альфа-распад.Происхождепиеальфа-частиц.
6. Основныефакторы,обуслоIrJrивающиетоксиаIность радионуклидов.

Формируемм компетенция ОПК-6 <Способев анмизировать, идевтифицировать и
осуществлять оцеЕку опасItости риска возtIикЕовепия и распрострацепия болезней)

1. Лучевые травмы и их отлпчие от л)п{евой болезЕи,
2. Острм луqевая болезяь при отl]осительцо равномерЕом облучеяии у

человека и животЕых.
З. ,Щействие ионизирrощего излучения ца эмбрион и ллод. Возможлые вилы

уродств.



К разделу <<.Щозиметрпя. Радиометрпя>
Формируемая компетеIiция: УК-8 <способен создавать и поддерживать в

повседневной жизЕи и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизЕедеrтельности для сохранеЕия природной среды, обеспеченпя устойчивого развития
общества, в том числе при }трозе и возЕикновеЕии чрезвьпайЕьIх ситуаций и военных
коЕфликтовD

1. ВетериЕарный радиолоaический коЕтроль. Стрlктура и полномочия.
2. Принципы зациты от воздействия иоЕизир}'Iощих излучеЕий,
3. РадиациоЕпо_гигиеЕическое Еормирование, Понятие о предельцо долустимой дозе и
пределе доз.
4. Проведениепланового периодическогокоЕтроля.
5. Виды радиометрического контроля в зависимости от радиациовной ситуации.
6. !озиметрия и радиометрия объектов ветпадзора. Правила составления акта.

Формируемая компетевция: ОПК-2 (СпособеЕ интерпретировmь и оцеЕивать в
профессиональной деятельности влияние на физиологическое состояние организма
хивотньIх природЕьIх, социально-хозяйственных, геЕетических и экопомических
факторов>,

1. !оза излучения и ее мощность.
2. Радиочувствительность животньп.
4. Пlти поступления радиоЕуклидов в оргаЕпзм животпых.
5, Масса ядра, дефект массы, ядерные силы.
6, Ионизация и возбуждение.
7. Миграция радионуклидов по сельскохозяйствеЕным цепочкам.
8. Совремевные представлевия о механизме биологического действия

ион и]ир),юших излу]ений.
9, Репарация радиациоIrных повреrцсЕий ДНК,
l0. Правило Бергонье и Трибондо.
l1. Бета-распад.

Формируемая компетеЕция: ОПК-4 (<СцособеЕ использовать в профессиопмьпой
деятельности методы решеЕия задач с примеЕением современЕого оборудования при
разработке ЕовьIх техпологиЙ и использовать современную профессиовальную
методологию для проведения эксперимеItтaulьЕых исследоваЕий и интерпретации их
результатов).

1. Принцип работы сцинтилляциовного детектора.
2. Припцип работы фотографического детектора,
З, ПриЕцип работы счетчика Гейгера-Мюллера.
4. Использование ионпзирующих излучений для диагностики болезЕей и лечения

животных.
5. Прияцип работы химического детектора,
6. N4етоды обнаружения и регистрalllии иони}ируюtцих и,}л)^rений,
7. СРП-68-01: назтrачение, принцип работы,
8, ДП-5: назначение. принцип рабоlы,
9. Радиометрическая экспертиза открытых водоемов, почвы, кормов и продуктов

яФвотЕого происхоя(дения (мясо, молоко, рыба, яйца).
10. Газоразрядные счетчики: типы, приЕципы работы,
11. Радиохимический анатиз: стадии, обцие требования к образцам проб.
l2. Назначение и прпЕцип действия ицдивидуапьных дозиметрических приборов.
13. Определепие цезия-137 в объектж ветеринарЕого Еадзора (растительвого и

>кивотного пропсхохдения),
14. Общм характерпстика экспресс-методов определения радиоактивЕости объектов

ветнадзора,



15. Определение объемЕой и удельной активItости 1-изл}пlatющих нуклилов в кормах и
продукции жпвотноводства.

16. Принцип работы химического детектора,
17. Характеристика основЕых типов современных приборов, используемых для

регистрации излучеIrий.
18, Определеяие суммарвой Р-активtlости кормов и продуктов животноводства по

зольному остатку. Расчет активности отяосительным методом.
1 9. Относительный метод определения удельной радиоактивЕости объектов

ветериЕарЕого надзора. Его достоинства и недостатки.
Формируемая компетенция ОПК-6 <Способея аЕализироватьl идептифицировать и
осуществлять оценку оласности риска возIlикновения и распространения болезней>

1. Клиническая и патоморфологическм картицы при отравлении йодом-lЗ1
стронцием-90 и цезием-lЗ7.
2. Содерясание животньж при радиоактивном загрязЕении среды.

К разделу <Бпологпческое действпе),

Формируемм компетенция: УК-8 (способен создавать и поддерживать в
повседневной жизни и в профессиональяой деятельности безопасвые условия
жизЕедеятельности д,п.rI сохраЕения природцой среды, обеспечения устойчивого р€Lзвития
обцесlва. в том числе при угрозе и возникновении чре,]вычайньг\ ситуаций и военньп
копфликтов))

l , Осповпые правила радиациоЕЕой безопасности при работе в реЕтгеЕкабиЕете.
2. Кlассификация и краткм характеристика л)пlевых порaDкеIrий gа основе ведущих

синдромов при крайне высоких дозах вяешнего облулеяия.
3. Классификация радиоактивных изотопов по их радиотоксичЕости.
4. Прогнозировацие поступления радиоЕуклидов в продукцию животноводства,

Формируемм компетенция: ОПК-2 (Способеп интерлретировать и оцепивать в
профессионмьной деятельности влияние на физиологическое состояние орI.!низма
животньIх природпьIхj социмьЕо-хозяйственЕых! генетических и экояомических
факторов>.

1. Способы выведевия радцонуклидов из организма животцых.
2. Особенпости распределения и перераспределения в организме ваиболее

опасных радиоI]уклидов: стронция-90 и цезпя-137.
3. Биологическое действие пЕкорпорированных радионуклидов.
4. Накоплепие и вьшедение радиоЕуклидов из организма, Эффективньй период

полувыведения.
5, Токсичпость радионуклида и факторы её определяющие.
6. Эффективпый лериод полувыведения йода-131 у животных и человека.
7. Накоплепие радиоIiуклидов в оргФlах и тканях хивотных,
8. Пути поступлепия радиоактивных веществ в оргаЕизм животных.
9, Токсикология строtrция-90.
l 0. Токсикология цезия-lз7.
1 1, Метаболизм и токсикологпя йода-131.

Формируемм компетеIlция: оПк-4 <способеЕ использовать в профессионмьной
деятельности методы решения задач с примепеIlием совремеfiного оборудования при
разработке новых техЕологий и использовmь современн),ю профессиональвую
методологию для проведения экспериментальЕых исследований и интерпретации их
результатов)).

1 . Определение стронция-90 в объектах растительного и животЕого происхождения.
2. Отбор и подготовка проб для измерения аюивIlости стронция-90 и цезия-lЗ7.



З. Расчет доз при вIlешЕем и BIDTpeImeM облучеЕпи.
4. ЭкспозициоЕнм и поглощенцм дозы изл}чепия. ЕдиЕицы измереllия.
5. Расчетный метод опредеJtеЕия удельной активности объектов ветнцзора. Его

достоиlIства и недостатки.
6. Порядок определевия гамма_фона в животноводстве.
7. ПоглощенЕая доза и факторы, ее определrlющие.
8. ПоЕятие об эквива,lеriтной дозе изл)лления, ЕдиЕицы измерения.

Формируемая компетенция ОПК-6 (Способен аItмизировать! идевтифицировать и
осуществлять оцепку опасности рйска возникповеЕия и распространеЕйя болезней).

l. Лучевая болезнь кр)цЕого рогатого скота. Видовые особенЕости течеIlия.
2. Хроническм лучевм болезвь,
З. Лучевм болезнь овец и коз. Видовые особенвости течеяия.
4. Лучевм болезпь свиней. Видовые особеЕности течеriия.
5. Лучевм болезtrь лошадей. Видовые особенности течения.
6. Репарация костпого мозга и пострадиациоIlЕое восстaшlовлепие организмa
7. Лечение и профилактика лучевой болезЕи животЕьIх,
8, Классификация и прогноз дуqевой болезни.
9. Лучевая болезнь кур. Видовые особеЕности течеЕия.
10. Лучевые травмы глаз, слизистых оболочек, кожных покровов, пх течение.
1 l. Комбинированные лучевые порФкения.
12. Классификация острой лучевой болезни по степени тяr(ести л}сtевых

порФкеIIий,
1З. Изменения в желудочЕо-кишечЕом тракте, обусловлеЕпые воздействием

ионизир}.ющих излу]епий.
14. Кипетика восставовлеЕия оргаЕизма после лучевой бодезни.
15. Хроническм лучевая болезць,

4.2.2. вопросы к экзамепу

Формируемая компетенцпя: УК-8 <способеп создЕвать и цоддерживать в
повседневяой жизяи и в профессионalльной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохрд{еяия природrrой среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвьцайньж ситуаций и BoeItHbIx
конфликтов>

16. Предмет и задачи ветеринарЕой радиобиологии.
17. Исторпя науки (Радиобиология),
1 8. ЕстественЕая радиоактивность. Радиоактивные семейства.
19. Естественвые и искусственные источники ионизируоцих излу]еI й.
20. ГIlти поступления радионщлидов во вЕешнюю среду.
21. Классификация и краткая характеристика лучевых поражений на основе ведущих

синдромов при крайЕе высоких дозах вIlешнего облучеЕия.
22. Классификация радиоактивЕых изотопов по их радиотоксичпости.
2З. ЛрогЕозироваIrие поступлевия радиоЕ)тлидов в прод}тцию хивотповодства.
24. Ветеринарный радиологический контроль. Структура и полЕомочия.
25. Принчипы rашиты о| воtдействия иони]ир).ющих изл)чений,
26. РадиационЕо-гигиеническое нормирование. Пояятие о предельно допустимой дозе

и пределе доз.
27. Проведение планового периодцческого коfiтроля.
28, Вилы ралиометрического контроля в зависимости от радиационной ситуации.
29, Дозиметрия и радиометрия объектов ветпадзора. Правила составления акта.
З0. Нормирование поступлеЕия радионуклидов в оргаЕизм животных.
31. Освовные правила радиациоЕной безопасностй при работе в реятгенкабинете.



Формируемая компетенция: ОПК-2 <Способен иtlтерIIретироватъ и оценивать в
профессионмьвой деятельности влпяние Еа физиологическое состояние оргЕlвизма
живопlьIх природяых, социальЕо-хозяйствеяных, генетических и экономических
факторовя.

l2. Доза излучения и ее мощЕость.
1 З. Радиочувствительность животIIьD(.
14. Пути поступдения радиоп)aклидов в оргаЕизм животньж.
15. Масса ядра, дефект массы, ядерные силы.
]6. Ионизация и возб5жление,
l7. Состояние и обмен радиоЕуклидов в орIalпах и тканях животньIх,
18. Типы ядерпьD( превращений. Закон радиоактивяого распада.
19. Типы распрелелеIlия радиоактивных элементов в организме животЕьD(.
20. Взаимодействие ионизир}.юших изллений с вещес l воv.
21. Альфа-распад. Происхождение альфа-частиц.
22. Основные факторы, обусловливающие токсичность раltиоЕ}клидов.
23. Миграция радиовуклидов по сельскохозяйственЕым цепочкам.
24. СовремеЕные представления о механизме биологического действия

ионизир),юцйх излу]еЕий.
25. Репарация радиациоIIных поврехдений ДНК.
26, Правидо Бергонье и Трибопдо,
27. Бета-распад.
28. Способы выведения радиовуклйдов из организма rlФвотных.
29, Особенности распределения и перераспределеЕия в организме наиболее

опасных радионуклидов: строцция-90 и цезия-lЗ7.
30, Биологическое действие инкорпорироваЕньIх радиоIl}aк.JIидов.
З 1. НакоплеЕие и выведение радиопуклидов из органи3ма. Эффективный периол

полувыведения.
З2. Токсичность ралионуклида и факторы её определяющие.
33. Эффективный период полувьiведения йода-lЗ1 у животных и человека.
З4. НакоплеЕие радItоЕуклидов в оргаЕФ( и ткаЕях животяьIх.
З5. Пути поступлеЕия радиоактивных вецеств в организм хивотных.
З6, Токсикология стронция-90.
З7. Токсикология цезия-1 37.
З8. Метаболизм и токсикология йода-lЗ1.

Формируемая компетепция: ОПК-4 (Способен использовать в профессиояальяой
деятельности методы решепия задач с применением совремевного оборудования при

разработке цовьтх техIIологий и использовать совремешt),ю профессионмьIi},ю
методологиIо для проведения эксперltмент,lльньtх исследований и иЕтерпретадии их
результатов)),

9. Радиоактивность. Виды радиоактивньIх излучений, Системные и несистемfiые
единиць1 радиоактивности.

10. Физический смысл постоянЕой распада. Период полураспада.
1 1. Принчип работы сцивтилляциоЕного детектора.
12. ПриЕцип работы фотографического детектора.
l3, Привчип работы счетчика Гейгера-Мюллера.
14. Исполшованис ионизир},lощих изл}чсний для диаfностики болсзЕсй ц лсч9ция

)I(ивотных.



15. Принцип работы химического детектора.
l6. Методы обнаружения и регистрации ионизир) ющих и]лучений,
17. СРП-68-01: назначение, принцип работы.
l8. ,Д,Г1-5: назначение. принчип работы,
19. Радиометрическая экспертиза открытьrх водоемовj почвы, кормов и продуктов

животного происхождеЕия (мясо, молоко, рыба, яйца).
20. Газоразрядвые счетчики: типы) принципы работы.
21. Радиохимический аЕализ; стадии, общие требования к образцам проб.
22. НазЕачение и принцип действия иядивидуаJIьI$Iх дозиметрических приборов.
2З. Определение цезия-137 в объектах ветеринарного вадзора (растительпого и

животного происхождения).
24. Общая характеристика экспресс-методов определеяия радиоактиввости объектов

ветнадзора.
25, ОпределеIrие объемной и удельЕой активности Y-излучrlющих ЕуклидоЕ Е корма,ч и

продукции животноводства.
26. Принчип работы химического детектора.
27. Характеристика основных тппов современньж приборов, используемых дJIя

регистрации изл}^{ений,

28. Определевие суммарвой В-активностlt кормов и продуктов животноводства по
зольному остатку. Расчет активности отяосительIlым методом,

29. ОпределеIrие стронция-90 в объектах растительцого и животного происхождеЕия.
30. Отбор и подготовка проб для йзмерения активности строяция-90 и цезия-lЗ7.
З1. Расчет доз при вцешнем и внутреЕнем облучении.
32. Экспозиционная и поглощеLIЕм дозы излrIеяия. Единицы измерения.
з3. Рас,rетньй метод определения удельяой активности объектов ветпадзора. Его

достоиЕства и Еедостатки.
З4. Лорядок определения гамма-фона в животЕоводстве.
З5. ПоIлоцеЕЕая доза и факторы, ее опреде,DIющие.
З6. Понятие об эквивалептной дозе пзлгtения, Единицы измерения.
З7. Относительный метод определения удельной радиоактивЕости объектов

ветеринарноIо надзора. Его достоинства и недостатки.

Формируемм компетенция ОПК-6 <Способеп анa1,1изировать, идевтифицировать и
осуществлять оцепку опасности риска возникItовения и распростралеяия болезней))

З2. Лучевая болезнь крупного рогатого скота. Видовьте особенЕости течеIiия.
З3. Хропи,tеская лучевая болезЕь,
34, Лучевые lравмы и их отличие о] лу]евой болеtни,
З5. Острм лучевм болезнь при относительно равЕомерЕом облучепии у человека и

я(ивотЕьIх.
З6. Действие ионизирующего излуlения Еа эмбрион и плод. ВозможЕые виды уродств.
З7. Лучевм болезЕь овец и коз. Видовые особепности течеяия.
38. Лучевая болезнь свцЕей. Видовые особенности течения.
З9. Лучевм болезнь лошадей. Вйдовые особеппости течения.
40. Репарация костпого мозга и пострадиационное восстаповление оргаЕизма.
4l. Лечеяие и профилактика лучевой болезItи )l{ивотЕых,
42. Классификация и прогноз лучевой болезни.
4З. Лучевм болезЕь собак и кур. Видовьте особенцости течения.
44. Лучевые травмы глаз, слизистых оболочек, кожЕых покровов! их течение.
45. КомбинLlрованные лучевые поражения.
46. Классификация острой лучевой болезви по степени тяжести лучевых

порая(ений.



47. Изменения в желудочно-кишечном тракте, обусловлеЕные воздействием
иоЕпзирующих излучений.

48. Кинетика восстаповления оргаЕизма IIосле лучевой болезни.
49. Хроническая лучевая болезпь.
50. Кдиническая и патоморфологическая картины лри отравлении йодом-131

стронцием-90 и цезием-137.
51, Содержаяие животяьIх при радиоактивЕом загрязцении среды.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НЛВЫКОВИ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

Х4.РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
КоЕтроль освоеЕця дисциплиЕы (Радиобиология> проводится в соответствии с

полоI(ением <О формах, периодичности и порядке текущего коптроля успеваемости и
промеж}точЕой аттестации обучающихся>. Текущий контроль по дисциплияе позво,тIет
оцепить степень восприятия уlебного материма и проводится для оцеяки результатов
изгtения рaвделов/тем дисциплипы.

Крптерпи оцепиваlIпя выполпеппя самостоятельной работы:
Отметка <<отлпчно> - задание выполItеllо в 1lолllом объеме с соблюдеЕиеNl

ЕеобходимоЙ последовательЕости деЙствий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все
записиi правильно выполняе г анмиз ошибок.

Отметка <хорошо> - задание выполцеЕо правильпо с }четом 1-2 мелких
погрешпостей или 2-З цедочетов! исправлеIlных сalмостоятедьЕо по требовапию
преподавателя.

Отметка <<удовлетRорптельцоr) - задание вьшолнено правильно Ее менее чем
наполовиху, допущеlIы 1-2 погрешlIости илtI одtа грубм ошибка.

Отметка <веудовлетворптельпо> - допущепы две (и более) грубые ошибки в ходе
работы, которые обучающийся не может исправить дая(е по требоваЕию преподавателя или
заданис не решено полностью.

Критерпи оцеtIки зпдпий сryдептов прп проведенпп тестпрованпя:
ОцеIIка <отличпо>> выставляется при условии правильЕоIо ответа студеята пе меЕее

чем 85 Ой тестовых заданий.
Оцепка (<хорошо> выставляется при условпи правильЕого ответа студеята не менее

чем 70 О% тестовьш заддlиЙ.
Оценка <<удовлетворптсльпо)) выставляется при условии правильIlого ответа

с]удеIlта не менее 55 9/о тес,iовых 1аданий.
Оценка <<неудовлстворптельно)) выставляется при условии правильвого ответа

с l)ден la veнee чем на 55 Оо tесtовых заданий,

Крптсрци оценпванпя знапий, обучаюцихся прп проведенпи коллоквпума:
Отметка (<отличltо)) - обу,rающийся четко вь]ражает свою точку зреIiия по

рассматриваемым вопросам! приводя соответствующие прймеры.

Отметка (хорошо) - обучающийся допускает отдельные погрешности в ответе
Отметка <grдовлетворительпо)) - обучаrощийся обнаруживает пробелы в званиях

ocнoвrlolo учебЕоrо и цормативного материала.
Отметка <<неудовлетворительноr> - об)чающийся обнаруживает суцествеяные

пробелы в зндIиях осЕовных положениЙ дисциплины, яеумение с помощью преподавателя
пол)чи1ь лравильное решение конкреIной прdкlической,}адачи.



Критерии оцеппвания отвстов на вопросы fкзамепациоIlных билетов:
Отпrетка <отли.tно>> - ответы IIа aollpocbi, вхолящие в билетланы правильпо в полпом

объеNле; допустимы Ilезпачительцые недочеты, исIIрав]Iенныс самос'гоятсльно,
Ot,lIet'Ka <<хорошо> _ ответы на вопросы билста лапы правильно с учетом 1-2 пrелких

погрсшЕостсй или 2-З Еедочетов, исправлеlпiых самос,lоя,tелыtо llo требованию
преподавате,тIя,

OTirreTKa <grдовлетворшельно>r - ответы на вопросы билета дапь1 11рави]rыIо не менее
чем наполовину) лопупlсЕы 1-2 поIрешЕости или одI]а грубая ошибка,

Отпrстrса <псудовлеt'ворIr,|,ельно)) - ответы на вопросы билста даЕы lfeнee rIeN{

IIапо-повину1 лопупIсны мliоIочисленные грубые ошибки в холе o,I,t]e,[a, которые
обучаlощ!.1'сrl нс Nlоя(с,г исправить лая(е по требованию преполавате-{я,

5. ДОСТУПНОСТЬ И КЛЧЕСТВО ОБРАЗОВАНIЛЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

l Iри нсобхолиNIости иIJвмидам и ]1ицам с оIраличеrlхыNlи l]озмоr(rlостями здоровья
предостав-тIяется лополнительlJое время для подготовки ответа па зачете.

При llровелении процслуры оIlснивания результатов обучеЕия инвмидов и лиц с
ограничсвнь]ми возNtожносrями злороl]ья N1oI) I иuпOльJuвать(я (об(твенные техническис
срелс,I,1]а,

llpouc.lypa оцепиваllия резуJlь,I,агов обучехия иllвалидов и лиLl с ограничснпьiми
воз]!rожностямп здоровья по дисциплппе предусN{атривае,! tIрелоставление информации в

форlrах, алаптироваЕных к ограЕичепиям их злороl]ья и l]осItриятия инt|хlрмацииl

При проведевии процедурь1 оценивания результатов обучеЕия инвмидов и лиц с
ограниченными возможЕостями здоровья по дпсциплине обеспечивает выполнение
следующих дополнительных требоваЕий в зависимости от индивиду,lльЕых особснцостей,
обучающихся;

а) инструкция по порядку проведепия процедуры оцепивalния предоставляется в
доступной форме (устно, в пиоьмевной форме);

б) лоступнм форма предоставлевия заданий оцевочttых средств (в печатяой форме, в
печатяоЙ форме увеличенным шрифтом, в форме электроппого док}меЕта, задания
зачитываются l1реrrолаrателем);

в) доступная форма предоставлеЕия ответов яа задаЕия (ппсьменЕо на бумаге, набор
ответов на компьютере, устЕо).

При Ееобходимости для обучающихся с ограниченными возможЕостями здоровья и
инваrIидов процедура оценивания результатов обучени, по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучепия иЕвмидов и лиц с
огрдlиченЕьiми возмояOlостями здоровья допускается с использованием дистанциоIiньIх
образовательЕых технологий.

,Щля лиц с нirрушсниями зрсния:
]]

печатноЙ форме увеличенным шрифтомj

форме электронного документа.

Для лиц с парушепияN!и cjlyxa:
в печатной форN{е,
в форN{е эjlек,rроlхlоl о лок\,Nrента

,Щля лиц с нарушениями опорно-
двигательЕого аппарата

в
в

IIечатной (}орме, аппарата|
форме эrreKTpottrroгo д(r(умента,



рЕцЕнзия

На рабочую программу учебной дисциплины Бl.О.34 <<Радиобиология с

ocHoBaMll радиационной гигиены)> уровня высшего образования по
направлениlо rlолготовки 3б.OЗ.01 Ветеринарно-санптарIIая экспертIIза

(уровень бакалавриаr,а).

Рабочая trрограмма

радиационной гигиены)
дисциплиЕы <<Радиобиология с

для обестtечения выIlоJlI{ения
осноааN{и

требований
Федерального государственного образовательного стандарта к подготовке
студентов по сIIециаJIьности 36.0З.01 ветсринарцо-санитарная экспертиза
(уровень бакалавриата).

РецеItзируемая rrрограмма прелназначена для методического
обеспе,tеttия 5,rебной рабоtы с,lулсн,ов очной. о,lно-lао,tной и зао,tttой

формы обучения. Содержание предс,]авленной на рсшен,tию рабо,tей
rrрограммы вклюIIает в себя следующие раздеJIы: Ilели и задачи освоения
дисциIIJIины; место дисципJIины в структуре ОПОП; объем дисципJlины и
виды учебtIой рабоr,ы; темати.rеские [ланы; библиотечно-инtРормаl(ионные

ресурсы и матерцаJIьЕо-техцическое обеспечение. Фоtц оцено.lных срсдств
содержит Ilеречень компетенций необхоlLимых для освоения дисциltJrины, а

также rrеречень контро]Iьных заданий и иЕых матерцалов, в соотвстствии с

осваиваемыми компетенцияNlи.
Содертtаrtие курса поле.]Iено на разделы! коl,орые в полной пlере

отраrкают необходимый об,ьем изучаемого материала. К каяtдому разделу
имее,гся перечень воIIросов, рассмотрение которых позволяет сформировать
знания, умеция и Еаtsыки, отвечающие требованиям ФГОС.

Информачия о видах и объеме учебной работы содержит персчень
практических занятий ц тематику пскций. призванньlх помочь студенту
получцть теоретиrIеские знания и практическис навыки. обеслечиваюlr(ие
поллержку работы специаLлиста.

Пllограtчtма cool,l]eTcTBycT требованиялr Фелерального государственцого
образовательного стандарта - З6.0З.0 1 - ветеринарно-санитарная экс[ертиза
(ypoBerrb бакалавриата).

Рецензент:
Ведущий ветеринарный врач лаборатории
IIриготовлеltия и контроJIя IIитательных сред
ФГБУ <Ленинградская МВЛ> Н.Н. Примазова

18.06,202] г, 0W#/0



рЕцЕнзия

На рабочуlо программу учебной дисциплины Бl.о.34 <РаlrиобиOJIOгия с
осItовами радиационной гиtцены)) уровня высшего образования по

направлению подготовки 3б.03.01 Ветериuарно-санитарная эксrIертиза
(уровень бакапавриата),

Рабочая программа дисципJIиlIы <<Радиобиологияrryul Parvlvld личциrlJlиllы ((rалиооиOЛоГИя С оСНОваМи
радиационной гигие}lьD) для обеспсчения вылолнения требований
Федсрального государствснного образовательного стандарта к подготовке
студентов по специаJIьности 36.0З.0l ветеринарно-санитарная эксгIертиза
(уровень бакалавриата).

речензируемая программа предназначена для ме.t,олического
ооеспечсния учеOr{ои работь] студентов очной, очно-заочной и заочrrой
формы обучения. Содержание представлснной на рецензиlо рабочей
проlраммы включает в себя слелуtощие раздепы: цели и залачи освосния
/lисциплиltы; место дисциплины в структуре Огlоп; объем дисциrIлины и
виды учебной работы; тематические планы; библиотечно-информационные
pecypcbi и материально-техническое обеспечение. Фонд оценочнь]х средств
содержит перечень компетеltций необходимых для освоения дисциплины, а
также перечень контрольных заданий и иных материалов, в соответствии с
осваиваеN,Iыми коN{петенциями.

Содержаtlие курса поделено на разделы, которые в полной мере
отраlкают необходимый объем изучаемого материаJIа. К каждому разделу
имеется перечень вопросов! рассмотренис которых позвоJlяет сформировать
знаltия, умения и навыкиl отвечаIощие требованиям ФГОС.

информация о вилах и объеме учебной работы содериtит IIеречень
rrрак,r,ических занятий и тематику лекций, призванных помочь студенту
полу.lить теоретические знания и практиlIеские навыrtи, обеспе.Iиваюшие
поддержку работы специалиста,

р
з
х

й tIеорганичсской

Программа соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта _ з6.03.0 l - ветеринарно-санитарвая экспертиза
(уровень бакалавриата).

" ?-'/ - Т,п, луцко

21,06.2


