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Це.пь дисциплины
приобрести практическlrе
рад}lолог}lческо го контроля

Задачи:
а) общеобразовательная Задача заключается в углубленном ознакомлении

студентов с фrrзическt{ми ocнoBaмll и методами радиобиологии, законами явленI{я
радиоактивности lr свойств радиоактивных излученlrri, радиационными поражениямlr
сельскохозяйственных жI,1вотных, патогенеза, диагностt{ки и лечения лучевоr'i болезни.б) Прrtкладная задача освещает вопросы" касающиеся современных методов
радиационного контроля сельскохозяl,iственной продукциIl для определения ypoBHeli ее
радlrоактивного загрязнения, основных закономерностеli миграции рад}rонуклt{дов в
природных и сельскохоSяrfственных экосистемах, их токсиколог}lческой характеристики,
особенностей накоплен}lя }l выведения у разных видов сельскохозяйственных животных
прей И способов использован}lя продукцi{и животноводства и жIlвотных при
радиационных поражениях И создает концепryальную базу для реilJl}rзац}rlrмеждисциплr{нарных структурно-логических связеri с целью выработки навыков
врачебного мышлен[lя.

в) Спецrtальная задача состоит в ознакомлении студентов с современнымIl
направленlrями И методическими подходами прогнозирования загрязнения
сельскохоЗяйственной продукции и дозовых нагрузок на население в условIrях
радиоактивного загрязнения для решения проблем животноводства и ветеринарии, а
также имеющиМися достIlжениям}l в этой области.

2. ПЕРЕЧЕНЪ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (М,ОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛЛНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛ ЬТАТА М И ОСВОШНИЯ ОБРАЗОВЛТЕЛ Ь,НО Й, ПРОГ РЛММЫ

в результате освоения дисципл}tны обучающlritся готовится к следующ}rм вtlдам
ДеЯТеЛЬНОСТИ, В СООТВетствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 06 0З 0l
<<биология>>.

Виды профессиональной деятельност}l:
научно- исследовательская деятельность :

- подготовка объекгов и ocBoeн}le методов исследования;
- ВЫбОР теХнических средgгв и методов работьц работа на экспериментtlльных

установках, подготовка оборулованlrя;
- анал}lЗ получаемолi полевой }l лабораторной бrrологической информации с

использованием современной вычислительнолi техниклr;
- СОСТаВЛение рефератов rt библиографических списков по заданной теме.

КОмпетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изученrrе дисциплины должно сформировать следующие компетенци}l:
а) профессиональные компетенции (ПК):

- СпОСобностью применять принципы структурной и функциональной организации
бИОлОгичеСких объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции;
владением основными физиологическими методами аншIиза и оценки состояния живых
систем (ОПК-а);

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборулован}lе для
выполнения научно-исследовательских полевых lr лабораторных биологических работ
(ПК-1);

l. цЕль и зАдАчи дисциплины

- дать студентам теорет}rческrlе знанrIя, освоить методы и
навыки необходимые для организацlrlr и проведенt{я

в сфере агропромышленного кOмплекса.



- готовностью использовать нормативны€ документы,и TexH}rky безопасности работ, способностью оценивать
биотехнологических и биоЙедиц"оr.*"* производств ([IK-S).

определяющtrе организацию
биобезопасность продуктов

планируемые результаты освоения компетенций с y.leToM профессиональных
станда

3. мЕсто дисциплины в струкryрЕ опоп
,щисциплина Бl.в l3 крадlrобиолопlя) является дисциплlrной базовой части,

осваивается в 7 семестре.
при обучени}l дисциплины <радиобиология)) используются знания следующ}rх

дисциплин. физика, неорганиЧеская химIlя, биологrtческая химия, цrlтолог}lя, гистология и
эмбриологrrя.

теор}rю
биологического
действия
радиации

применять
из!ченные методы
исследования

радиоактивных
веществ к анализy
кормов
растительного и
животного
происхождения,
продукции
животноводств

современныN.{и
представjrснияý{
и о механизме
биологического
действия
радиации

Правильное
использование
технической
аппарацрой.

обор\дованием
в лабораторных

цOлях

основные типы
приборов.
использчемых для
регистрации
излlчений
ветеринарной

радиологической

прогнозировать и
нормировать
постlцлggцa

РаДИОН)-КЛИДОВ В
корма. организм
животных и
продукцию
животноводства

правилами
отбора и
подготовки проб
д]Iя

радиационной
экспертизы

способность
организовывать
и проводить

радиационнчю
экспертиз},

новейшие на\.чныс
и практические
достижения в
области

радиобиологии

осуществлять
прогнозирование
и нормированис
постyпления

радионуклидов в
корма, организм
животных и
продукцию
животноводства

зн€tниями об
основных
законах

радиобиологии и
их
использовании в
ветеринарии

использование
нормативной
докY\{0нтации в
области
обеспочения

радиационной
бозопасности



4. оБъЕм дисциплины,.рАдиоБиология,

5. содЕржАниЕ дисциплины <рАдиоБиология>

Вид учебной работы всего часов
Семестр

1
Аудиторные занятия (всего) 5I 51
В том числе.

Лекции, в том числе цнтерактивные формы l2 12
Практические занятия (ПЗ), в том ч}lсле }lнтерактивные
формы

з9 39

3амостояте.пьная paýqra (всего) 30 30
Контроль 27 27
Экзамены + +
KypcoBoli цроект (работа)
Вид промежуточноri аттестац}lи (зачет, экзамен) Экзамен-7 экзамен
общая трудоемкость часы / зачетные единliцы l08/3 108/3

лъ
наименование

:*
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ýbj
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е)
Q)
a
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U

Виды rчебной работы. вIс:Iючая
саN{остоятельн\,ю работу

студентов и тр}цоомкость (в
часах)

Ф

уЕа:Фi

i, сЁ

9jF
tr\о
cJоtrЕý

1. Предмет, задачи и история развит}u{
радиобиологии, её роль в решении
задач агропромышленного
комплекса.

пк-5 7 2 J

,, Строение атома" характеристика
элементарных частиц. Масса ядр&,

лефект массы, ядерные силы,
ионItзация и возбуждение.

опк-4 7
2 5

3. Типы ядерных превращенлrй. Закон
радIIоактIIвного распада. Единицы

радиоактивности. Характерист}lка

радIrоактr{вных излученrrй.
Естественная и }{скчсственная
Dадиоакгивность.

опк-4
2 J

4. Техника радиационной безопасности,
средства и способы защиты пр}r

работе с источниками
ионизирующего излучения и

радlrоактивнымll веществами.

пк-5 7

_) 4

4



Методы обнаруженлlя и регистрац}rиионизирующих излученrrй.
Щетекторы ионизIrрующих лтзлучений
и пр}rнц}rпы rtx работы.

пк_l 7
_) 2

6. Характерlrстика основных типов
приборов, используемых для
регистрации излученlrлi, Оценка
радиационной обстановки с
помощью радиометров СРП 58-0l,
дп_5, дкс-qб.

пк-l 7
6 5

1 Современные представления о
механизме биологического действrtя
излучений. Теория биологического
действия.

опк-4 7
2 _)

8. Щозиметрия l1онизирующ}rх
излученrtй. ,Щоза, в}tды доз, мощность
дозы, едtlницы измерения, расчет доз
внешнего и внугреннего облучения.

пк-1
J 5

9. Острая лучевая болезнь, Клиническая
картина, диагностика и лечение.

оIIк-4 7
_) J

10. Хроническая лучевая болезнь.
Радиационные ожогIt. Клинлrческая
картина, д}rагностика и леченIIе.

опк-4 7 J 5

l1 радиоэкологrrя, обrцая
характеристика источников
радиоактивного загрязнен}lя
окружающей срелы.

опк-4 7
2 1J

|2. Система и виды ветер}rнарного

радиолог}rческого контроля. опк-4 7 J 4

13. Правила отбора и подготовки проб
для радиацлrонной экспертизы пк-5 7 4 2

l4. Классrtфlrкация радионуклtrдов по

радиотокс}tчностll. Источники, пути
поступления и распределение
радионуклидов в органIrзме, Понятие
о критическом органе. Накопление
рад}rонyклllдов в органах и тканях.

опк-4 7
2 5

15. Обцая харакгерист}tка экспресс-
методов определен}rя

радиоактивности объектов
ветнадзора. Опрелеление ОА и УА у-
излуч:lющих нукJIидов в кормах и

продYкц}r}r жи вотноводства.

пк-5 7
J 2



lб. определение суммарной р-
активност[I кормов и продуктов
жrIвотноводства по зольному
остатку. Расчет активност}l
относIlтельным методом.
Опрелеление актtlвности стронция-90
lt цезия-137 в молоке, мясе, костях
животных Ll в продукцIrIr
растениеводства

пк-5 7 J 4

1,1. Организация животноводства в
условиях радиоакгIrвного
загрязненtrя. Меропрltятltя по
уменьшению содержания
радионуклидов в кормах и
продукцtrи жllвотноводства.

опк-4 7
5 ?

l8. Закономерности обмена
радионукJI}rдов в организме
ж}tвотных. ЭффектrrвныГl период
полувыведенtlя. Методы ускоренtlя
выведения радионуклидов из
организма. Факторы, определяющllе
степень бlrологического действия
trнкорпориро ван ньж радrrонуклtrдов.

опк-4 7
6

итого l2 39 57

б. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_М,ЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

б.l. Литература для самостоятельной работы
1. Бударков Викгор Алексеевич. Краткий радиоэкологический словарь / В.А. Буларков,
А.С. Зенкин, В.А, Кitршrrн; Под ред. В.А. Буларкова. - Саранск. Изд-во Морлов. ун-та,
2000. - 256 с. * 10 экз.
2, Степанов В.Г. Ветерrrнарная радиобt{ология [Электронныli ресурс]: учебное пособие /

В.Г. Степанов, - Электрон. дан. - Санкт-Петербург. Лань, 20l8. -З52 с. - Режим доступа:
|ttp_s,/ieit4дpbililk.cqnybц;k;:J9??98_. - Загл. с экрана. (Щата обращения 24.06. 19).

З, Трошин Е.И. Тесты по радиобиологиrt [Электронный ресурс]. учебное пособlле l Е.И.
Трошrrн, Ю.Г. Васильев, И.С. Иванов. - Электрон. дан. * Санкт-Петербург: Лань, Z0l4. -
240 с. - Режlrм доступа: iltlps,",'e,'lanebook соttliЬофr!()!З,1 - Загл. с экрана. (Щата

обращения 24.06. 19).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТШРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Лысенко Н.П, Ведение животноводства в условIrях радиоактивного загрязнения среды.

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Лысенко, А.[. Пастернак, Л.В. Рогожltна,
д.Г. Павлов. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2005. - 240 с, - Режltм достУпа.

]ut.рs,ilЫtапеЬос*, , - Загл. с экрана. (Дата обращения 24,06. 19).

6



2. Лысенко Н.П. Радlrобlrология. [Электронный ресурс]: учебник i Н.П Лысенко, В.В.
Пак, Л.В. Рогожина, З.Г. Кусурова; под рел. Н.П, Лысенко, В.В. Пак. - Электрон, дан. *
Санкт-Петербург: Лань, 2017 . - 572 с. - Режим доступа: https,,,,/еl,l;tцe_lr_*qk.ýrll!i/bfоk.,,!}f85б
Загл. с экрана. (.Щата обращения 24.06. 19).

3, Лысенко Н.П, Практltкум по ралиобиологttи / Н.П. Лысенко и др. - М.: КолосС, 2008. -
399 с. - 19б экз.
б) дополнительная литература:
l. Уша Б.В. Всгеринарный надзор за животныl\,lи и животноводrl9gбgй продукцией в условиях
чрезвычайных сит.чаций: tчебное пособие. - Санкт-Петербlрг: Квшро_ 20lЗ. - 512 с. - 200 экз.
2, Фокин. А.Щ. Сельскохозяйствснная радиология. [Электронный рссурс|: 1.чебник / АД Фокин.
А.А. Лурье. С.П, Торшин. - Электрон. дан. - Санкт-Петсрбу,рг: Лань. 20l l, - 4lб с. - Режим
достyпа: https./l'cllar'cbook corlr/bclol,/66j. Загл. с экрана. (Щата обращения 24.06. l9).
3. Ярмоненко С.П. Радиобиология чсловека и животнык: учебное пособие / С.П. Ярмонснко. А.А.
Вайнсон: под ред. С.П. Ярмоненко. - М.: Высш. шк..2004, * 549 с. - 25 экз,

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИ,ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ (ИНТЕРНЕТ>> НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Щля полготовки к практ}lческtlм занятI{ям и выполненIlя самостоятельноri работы

студенты могут использовать следующие Интернет-ресурсы :

1. https://meduniver.com - Медицrrнскилi информацIrонный caliT,

2. l. www.mgavm.ru - информационный сайт МГАВМиБ.

Электронно-библиотечные системы:
l. ЭБ{] кСПБГАВ\'l,;
2. .]Б(' сI,I:з.ilа,l-*,пьс"t,во лtЛпньr>

3. ЭБ(] c<IioHcy;lti|aH"l, сl,у,ценlаl:

4. {]шраво,tно-гt}:авовая сttс"гема <сКонсу,пытанl,[]лкъс*

5 . У н и Be}rcl t,t,e"гcKii :t J]лфý]) мацt!ýý на :l с lrcr,eM g tq Рt)С С: Pi Я }

6. По;lнсl,гексjрвая t-lазз ;rзнных РOi.РRГD CO\,I

7. I-Iау.tная эrlек,,lронная fittбrlIttrгeKa lil.iý&д&Y.lцl
8. &lссцýqý&s_ц{ý:цýs*Се"гь
9 .,}л*кт1]5; 1 1 1 l t:__б_I,:{fi л ! l tlr*:! t l.]я {il lc]T9 ltit l Q t i il

1 l. Полнотекстовая междисципл}rнарная база данных по сельскохозяriственным и

экологtlческtIм наукам PlttQtlqsl i\G,!tICl,L_i-t]RДL i\NI]_ EN\..iil0Ný'{ЁN'l':\L

SC!E{\CE i],.l]}BASE
12. ЭлектРонные кнttги tlздательства кПроспекг HayKlt>

]]ll tl "t].lt,эJir.,ý,tll;lt:Lt l i.l t,lltltrl,ъ,

1 3. Коллекция кСельское хозяйство. ВетерtIнария> издательства <<Квадро>>

} ttp, i {r.r,1.1.1i.l,_.i p rhp tlk sh q р. !, L] i 5 8 6, i l1 ll1]

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКДЗДНИЯДЛЯ ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
дисциплины

Методическrrе рекомендации для студентов это комплекс рекомендаций и

разъяснений, позволяющих студенту оптt{мальным образом организовать процесс

изучен}tя данной дисциплины.



содержание методических рекомендациr1 как праврlло, может включать.
, Советы по планированlrю и организации BpeMeH}r, необходrrмого на изучение

дисципл}rны. описание последовательности действиl'i студента, или ксценарrtй
изучения дисциплиныD.
Утреннее время является самым плOдотворным для учебной работы (с 8-14 часов),

затеМ послеобеДенное время (сlб-19 часов) и вечернее время (с 20-24 часов). Самый
трудный материtLл рекомендуется к изучению в начilле каждого временного интерваJIа
после отдыха. Через 1.5 часа работы необходим перерыв (10-15 минут), через 4 часа
работы перерыв должен составлять l час. Частью научной орган}rзации труда является
овладение техникой умственного труда. В норме студент должен уделять учению около 10
часов в день (6 часов в вузе, 4 часа* лома),

о Рекомендаци}r по работе над лекционным матерI{:tлом
При подготовке к лекции студенту рекомендуется:
I ) ПРОСМОТРетЬ Записи предшествующелi лекцIlи и BoccTaHoBIlTb в памяти ранее

изученныri материал;
2) полезно просмотреть и предстоящlrй материал будущеri лекции;
3) еСли задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлолi

лекции, то ее надо выполнить не откладывая;
4) психологически настроIrться на лекцию.
Эта работа включает два основных этапа: конспект}lрование лекцlrй и

последующую работу над лекционным материаJIом.

Под конспектированием подрi}зумевают составление конспекта, т.е. краткого
письменного и3ложения содержания чего-либо (устного выступления * речи, лекц}lи,

доклада и т.п, }lл}l письменного llсточнllка - документq статьи, кнлlги и т.п.).

Методика работы при конспектированrrи устных выступлениr'i значительно
отличается от методики работы при конспектировании пIlсьменных источников.

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно
прочитать нужный отрывок текста, порaLзмыслить над ним, выделить основные мыслt{

автора кратко сформулировать их, а затем записать. При необход}лмостлr он может
отметить и свое отношение к этоr1 точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую
часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь
использовать каждую минуту на зап}lсь лекции, а не на ее осмысление - для этого уже не

остается времени. Поэтому при конспектировании лекц}l}l рекомендуется на каждоli

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию илtl составив ее конспект, не следует оставлять работу нал

лекцлrонным материалом до начала подготовки к зачету, Нужно проделать как можно

раньше ту работу, которая сопровождает конспекгирование письменных источников и

которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои запl{слt, расшифровав
отдельные сокращения, проанализировать текст, установить лог}lческие связIl между его

элементами, в ряде случаев показать их графlrчески, выделить главные мысл}l, oTмeTtrтb

вопросы, требующlrе дополнительной обработки, в частности, консультации

преподавателя,
При работе над текстом лекции студенту необходимо обратrrть особое внIlмание на

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтен}tи лекции, а таюке на его

задания и рекомендации.



.щля каждоri лекциlr, практического занятIlя и лабораторноli работы приводятся
номер, тема, перечень рассматриваемых вопросов, объем в часах и ссылки на
рекомендуемую литературу.для занятий, проводимых в интерактивных формах, должна
указываться их организационная форма: компьютерная сrrмуляция, деловая или ролевая
игра, разбор KoHKpeTHori ситуации и т.д.

. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
практlrческrrе (семrtнарские) занятия составляют важную часть профессrrональной

подготовки студентов. основная цель проведения практt ческих (семинарских) занятиr1 -

формированtrе у студентов анiulитllческого, творческого мышления п)лем приобретения
лрактичеСких навыКов. ТаК же практIrческtlе занятIlя проводятся с целью углубленrtя lr
закрепления знаний, полученных на лекц}lях }r в процессе самостоятельной работы над
нормативными документами, учебной tl научной литературолi. При подготовке к
ПРакТиЧеСкому занятию для студентов необходrrмо llзучить или повторtIть теоретический
матери€tл по заданной теме.

При подготовке к практtiческому занятию студенту рекомендуется прIrдерживаться
следующего ilлгор}rтма;

1) ознаком}lтся с планом предстоящего занятия;

2) проработать литературные Ilсточники, которые были рекомендованы и

ознаком}лться с вводными замечан}lями к соответствующим рi}зделам.
Методические указания к практическrrм (семинарским) занятиям по дисциплине

наряду с рабочей программоli и графиком учебного процесса относятся к методическ}rм

документам, определяющ}tм уровень организации и качества образовательного процесса.

Солержание практических (семlrнарских) занятиli фlrксируется в рабочих учебных
прсграммах д}lсц}lплин в разделах <Перечень тем практI{ческltх (семинарскlrх) занятий>>.

ВажнеЁrшей составляющей любой формы пракгических занятrrй являются задания.

Основа в заданtlи - пример, который разбlrрается с поз}Iциri теории, развитоI"r в лекцIlи.

Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных уменлrй, навыков,

что и определяет содержание деятельностlr студентов - решение задач, лабораторные

работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного

мышления и речtr,
Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи:

- стимулируют регулярное изучен}rе рекомендуемой литературы, а также

внимательное отношение к лекционному курсу;

- закрепляют знания, полученные в процессе лекц}lонного обучения и

самостоятельной работы над литературой;

- расшlrряют объём профессионаJIьно значимьtх знаний, умениЙ, навыков;

- позволяют пpoвeplrTb правильность ранее пOJryченных знаний;

- прививают навык}t самостоятельного мышления, устного высryпления;

- способствуют свободнсму оперированию термt{нологией;

- предоставляют преподавателю возможность системат}lческ}l контролировать

уровень самостоятельноri работы студентов.

Методические указания к практическим (семинарскlrм) занятиям пО ДиСЦИПЛИне

должны быть ориентированы на современньlе условllя хозяйствования, деЙствуюЩrrе

нормативные документы, передовые технологttи, на последние достижения науки,



техники и практикlI, на современные представления о тех или иньж явлениях, изучаемо}i
действительностII.

. Рекомендац}rи по работе с лirтературой.
Работа с литературол'I важньпi этап самостоятельной работы студента по освоенItю

предмета, способствующиГr не только закреплению знаниЙ, но и расширению кругозора,
умСтвенных способностей, памяти, уменt{ю мыслить, излагать и подтверждать свои
гипотезы rl иде}l. Кроме того, развиваются навыкIl научно-trсследовательскоli работы,
необходltм ые в дzLл ьнеГrш ей профессиональноri деятельности.

Приступая к изучению лt{тературы по теме, необходltмо составлять конспекты,
выписки, заметки. Конспектировать в обязательном порядке следует труды теоретиков,
которые позволяют осмыслить теоретический базис исследованltя. В остальном можно
ограничиться вып}lскамtt из изученных ltсточнtIков. Все вып}lски, цитаты обязательно
должны t{MeTb точный <обратный адрес> (автор, нzlзван}lе работы, год }lздан}rя, страница и

т,д.). Желательно напl{сать сокращенное названIlе вопроса, к которому относится выписка
или цитата. Кроме того, необходлtмо научtlться сразу же составлять картотеку
специальноli литературы lt публикаций llсточнtlков, как предложенных преподавателем,
так и выявленных самостоятельно, а также обратrtться к библиографическим
справочнIlкам, летописи журнальных статей, кнrrжной летописи, реферативным
журн€Lлам. При этом публlrкацrlи ltсточнrlков (статей, названия книг и т.д ) пIlсать на

отдельных карточках, заполнять которые необходимо согласно правилам
библиографического описания (фамилия, t{нttциалы автора, нiLзвание работы. Место
издания, Iшдательство, год ttздания, количество странI{ц, а для журнальных статей *

названрtе журнала, год tlзданt{я, номера страниц) На каждо}"I карточке челесообразно

фlrксировать мысль автора книгr{ или факт из этоli книгtI лIlшь п0 одному конкРеТНОМу

вопросу. Если в работе, даже в том же абзаце или фразе, содержатся еще су}кдения Irли

факты по другому вопросу, то их следует выписывать на отдельную картОчку. ИЗлОженltе

должно бьlть сжатым, точным, без субъектrtвньж оценок. На оборотной стороне карточки

можно делать собственные заметк}l о данно}-l кн}lге llлtl статье, ее содержаниtl, стрУктУРе,

о том, на каких источниках она написана и пр.
. Разъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми матер}tаламI{ по кУрсУ,

рекомендациtl по вьlполнению домашнrtх заданrtli.

тестирование - это проверка, которая позволяет определ}tть. соответствует ли

реальное поведение программы ожttдаемому, выполнив спецI{ально подобранныli набор

тестов. Тест _ это выполнение определенньж условий rt деliствлtй" необходимьж для

npoBepцtr работы тестируемоr'i функции }Iли её части. На каждыr'i вопрос по дIlсцttпл}lне

необходttмо правильно ответить выбрав од}lн вариант.

l0. пЕрЕЧЕнь инФо,рмАционньIх тЕхнологиЙ, используЕмых при
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

в учебном процессе по дllсцlrплине предусмотрено Itспользованrrе trнформац}iонных

технологrtй:

,/ ведение практических занятий с лtспользованием мульт}rмедиа;

,/ 
"rrapu*r"ur"ra 

технологии (прове,ченlrе диаJIогов, коллектл{вное обсуждение

различныХ подходоВ к решенrrЮ Toir лrлrt иной учебно-професс}lональноI"{ задачи);

,/ взаlrмодеriствие с обучающимися посредством электронной почты,
,/ совместная работа в Электронной lrнформаulrонно-образовательноr'i среде

СПбГ АВ М : http s. i:lsp_bga шr, шlас_асlе nly iе i lt s

10



в том числе отечественного производства

J\b

п/п
Название рекомендуемых по ршделам и

темам программы технических и
компьютерньж средств обучения

лицензlrя

l Ms powerpoint
67580828

2 LiЬrеоffiсе свободriое ПО

J ОС Альт Образование 8 ААо 0022 00

4 АБис "MAPK-SQL,, 02102014l55

5 MS Windows l0 67580828

6 Система КонсультантПлюс 50зкл

7 Android оС свободное По

1 0.2. Программное обеспечение

ПереченЬ лицензиОнногО и свободно распространяемоrо программноrо обеспечения,

1 1. млтЕриАльно_тЕхничЕскля БАзА, нЕоБходимля мя
осущЕствлЕния оБрАзовАтЕльн ого процЕссА по дисципли}lЕ

наименование
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

0'l7 (l9б084, г. Санкт-
Петербург, MocKoBcKrrr"r пр.,

лом 99) Учебная аудитория
для проведенtrя занятлrй
семинарского тtlпа,
групповых и индIlвидуiLльных
консультацлrй, текущего
контроля и промежуточно}r
аттестации

наименование
дисциплины (молуля),
практик в соответствии
с учебным планом

оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

радиобlrологrtя С.пецuаlt u зlлрован ная "uе бел ь :

парты" стулья, табурvгы,

учебная доска, аJIюминиевые
лотки.

технчческuе
обученttя: мультI{медийныli
проектор, экран, системныli
блок.

наzляdньле пособuя lt

учебные Mameplla|tbl:

,,Щсгекгоры Ilонизирующего
излучения (Ионизачионные
камеры, гiворfврядные
счетч}lки,
сцинтилляцrrонныr'i
летектор).
Приборы для радиометр}rи и

дозиметр}rи ионизирующих
излучений (ДП-5, СРП- б8-
0l, дкс-9б

t\



рАдэкс рд l503),

20б Большой чlrтальный зал
(19б084, г. Санкт-Петербург,

ул. Черниговская, дом 5)

помещенrtе для
самостоятельнолi работы

С п ецuапt t зl.t р ()ван ная ме б ел ь,.

столы" стулья

Технttческttе среdсmва
слбученtlя: компьютеры с
подключенлlем к сети
<<Интернет>> tl доступом в

электронную
информачионно-
образовательную среду

2т4 Малый читальныri зал
(19б084, г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, дом 5)

Помещение для
самостоятельной работы

С.пецu съlu зллр()ванная .ме бел ь :

столы, стулья

Т'ехнttческtле среdсmва
обученuя: компьютеры с

подключением к сети
<<Интернет> rr доступом в

электронную
информачионно-
образовательную среду

324 Отдел информачионных
технологий (196084, г. Санкт-
Петербург, ул, Черниговская,

дом 5) Помещение для
хранения и

профилакгического
обслуживания уrебного
оборулования

С пu pt autt зuроBat tнсlя .u е бел ь :

столы, стулья" спецlrальный
}lHBeHTapb, материалы и

запасные части для
профlrлакт}lческого
обслуживания техническtlх
средств обучения

Бокс Jф 3 Столярная
мастерская (19б084, г. Санкт-
Петербург, ул. Черниговская,

дом 5) Помещение для
хранения и

профилакгического
обслуживанлrя учебного
оборулования

С пеt 1tt a.utt з uр()валlлtая м е бел ь :

столы, стулья, спецltальный
инвентарь, материалы для
профлrлакт}tческого
обслуживания
специализированноri мебеллr

Рабочую программу составил:
кандидат ветеринарных наук,

доцент
рецензенты:
Зав. каф. неорганическолi химии и

ФГБоУ Во кСПбГАВМ)

Р.М. Васrtльев

биофизики

кандидат химических наук" доцент Т,П. Лучко

заведующий кафелрой Всэ rr радиобиологиt{ ФгБоу Во киясевская государственная

сельскохоЗяйственная академиЯ), д.в.н. Ю.Г. Крысенко (речензия прилагается)
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Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федера-гIьное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
кСанкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины )

Кафелра ветеринарной радиобиологии и БЖЧС

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

(РАдиоБиология>
Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 0б.03.01 - <<биология>>

Очная форма обуrения
Год начала обl^rения - 201'9

Рассмотрена и принята
на заседании кафедры

<<22>> июня 2019 г.

Протокол Ns 10

Зав. кафедрой ветеринарной радиобиологии
и БЖЧС, д.б.н., профессор

Е.И. Трошин

Санкг-Петербург
20l9 г.
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м Формируемые
компетенции

Контролируемые разделы (темы)

дисциплины
Оценочное
средство

l

опк-4
пк-l
пк-5

Раздел 1. Физическ}lе основы радиобиологии,
Происхождение и cBoricTBa ионtrзирующих
излученrrй.

Тесты

2.

Раздел 2. Методы регистрации ионизирующих
rrзлучений.

Тесты

J-

Раздел 3.Биологическое действие
ионизирующих излучениli.

Тесты

4

Раздел 4. Мrtграчия радионукJIидов в

атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере.

Метаболltзм радrrонуклидов в тканях растениt"l

lr организме животных.

Тесты

5

Раздел 5. Система и методы

радиоэкологическо го мо ниторинга объеrгов

внешней среды.

Тесты

6. Раздел 6.Способы уменьшенlrя миграцrtонной

актrtвности радионуклидов в р:Iзличных
экосистемах. В еденlrе сельскохозяйrственного

производства в условt{ях радиоактивного
загрязнения.

Тесты

1. Паспорт фонда оценочных средств

3. описаНие показателеЙ и критериев оценивания компетенций

на различных этапах их формирования, описдние шкалы оценивания

2. Примерный пере.lень оценочных средств

Nq наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства

в фонде

1

Коллоквиум

Средство контроля усвоенrrя учебного
материала темы, рiLздела или разделов
дисципл}tны, организованное как учебное
занятие в в}rде собеседованrrя
преподавателя с обучающими

Вопросы по
темам/разделам

дrtсциплины

)

Тест

CrtcTeMa стандартrrзированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерен}rя уровня знаниГr и

уменлrй обучающегося

Фонд тестовых
заданлtй

Планлtруемые

результаты освоения
компетенции

Уровень освоения оценочное
средство

неудовлетвор | уловлетвор
ительно | lrтельно

хорошо | отлично

ЪЬюпpиМeнятЬпpинцl1пЬIстpyктypнoйифyнкЦиoнaльнoЙ
биологических объектов LI владением знанием механизмов гомеостатическ(

организациlt
ri реryляц}rи;
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владением основными физtrологическими методам}r анаJIиза и оценки состояния живых систем
(оtIК-4):
Знать:
теорию
бlrологического
действия радиации.
Уметь: применять
}lзученные методы
исследован}lя веществ
к анализу кормов
растительного и
животного
про}rсхождения,
продукции
животноводств.
Владеть.
современныIl{и
представлениями о
механизмс
биологического
действия радиации

допущены две
(и более)
грубые
ошибки в

ходе ответа,
которые
обучающlrлiся
не может
исправшь
даже по
требованию
преподавател
я.

ответ дан
правильно
не менее
чем
наполовин

У,
допущены
1-2
погрешнос
ти или
одна
грубая
ошибка.

ответ дан
правильно
с учетом l-
2 мелких
погрешнос
тей или 2-З
недочетов,
исправленн
ьж
самостояте
льно по
требовани
ю
преподават
еля.

ответ дан
полном
объеме;
правильно
выполняет
анализ
ошлtбок.

в Коллоквlrум,
тесты,
экзамен

- способностью эксплуатировать современную
выполнения научно-lrсследовательских полевых и лаборато

аппаратуру и оборудованrrе для
ных биологrlческtlх ПК-1);

знать: основные типы
приборов,
используемых для
регистрациtr
излученrtй
ветеринарной

радиологической
служболi.
Уметь
прогнозировать ,l
нормировать
поступление

радионуклидов в

корма, организм
животньж и

продукцию
животноводства.
Владеть: правилами
отбора и подготовк}t

дляпроб

радиационной
экспертизы

допущены две
(и более)
грубые
ошибки в

ходе ответа
которые
обучающиliся

может
исправtпь
даже по
требованию
преподавател
я.

не

ответ дан
правильно
не менее
чем
наполовlrну
, допущены
|-2
погрешност
и или одна
грубая
ошибка.

ответ дан
правильно
с учетом 1-

2 мелких
погрешнос

чл1теи или .!.-3

недочетов,
исправлен
ных
самостояте
льно по
требовани
ю
преподават
еля.

ответ дан
полном
объеме;
правлrльно
выполняет
анализ
ошlrбок.

в Коллоквиум,
тесты,
экзамен

- готовноСтью }IспоЛьзовать нормативные документы, определяющие организацию и технику

безопасностлt работ, способностью оценllвать бrtобезопасность продуктов биотехнологических

и биомедиц}lнских произвоДСТв (IЩ-5). 

-

знать: новеriшие
научные и
пракгические
достижения в области

допущены две
(и более)
грубые
ошибки в

ответ дан
правильно
не менее
чем

ответ дан
правlrльно
с учетом l-
2 мелких

ответ дан в

полном
объеме;
правильно

Коллоквиум,
тесты,
экзамен
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радиобиологt{}l.
Уметь: осуществлять
прогноз}rрование lt
нормирование
поступления

радионуклидов в

животных и
продукцию
животноводства.
Владgгь: знаниями об
основных законах
радиоблtологии и их
использовании в

наполовину
, допущены
|-2
погрешност
и или одна
грубая
ошибка.

погрешнос
Teil иллl2-З
недочетов,
исправлен
ных
самостояте
льно по
требовани
ю
преподават
еля.

выполняет
анализ
ошrrбок.

ходе ответа,
которые
обучающиliся
не может
исправить
даже по
требованию
преподавател
я,

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих Этапы

формирования компетенций в процессе освоения обрRзовательноЙ программы

4.1. Задания для самостоятельной работы

Формируемая компетенцпя: способность применять принципы cTpyKTypHol'i и

функчrrональной организациrr бrrологических объектов и владен}lем знанием механt{змов

гомеостатlrческой реryляции; владен}rем основными физиологиtlескими методам}t анапиза

и оценки состояния живых систем (ОПК-а);
1. Характеристикаэлементарных частиц, входящих в состав атома.

2. Ялерные превращения и lrx роль в происхождении ионизирующих излучений.

3. Радlrоактивные семейства.
4. Теории биологического деriствия ионизирующих излученrrй.

5. Патогенез острой и хронической лучевой болезни.
б. Организация ветеринарного радиологического надзора в РФ.
7. Тропизм радионукJIлIдов к органам и тканям животных.

8. обмен радионуклидов в тканях растений и органIlзме жllвотньж.
9. Смысл деленltя радиоактивно загрязненных террt{торий сельскохозяйственного
назначения на зоны.
l0. Роль ядерного топливного цикла в загрязнении окружающеli среды.

Формируемая компетенция: способность эксплуат}lровать

оборулование для выполнения научно-исследовательских
современную аппаратуру и

полевых и лабораторных

биологических работ (ПК-l );

1. ФизичеСкие основЫ методоВ регистрации ионизирующих излученr{и.

2, Наиболее распространенные детекторы для регистрации ионизирующих излучений,

3.основные приборы, применяемые для радиометрии l{ дозиметрии, прttнципы их работы,

4. Виды доз, применяемые в ралиобиологии.
5. Принципы расчета доз облучения, их перевод из несLlстемных единиц в единицы СИ,

Формируемая компетенция: готовность исполюовать нормативные документы,

определяющие организац}Iю и технику безопасности работ, способностью оцен!tвать

биобезопасность продуктов бrtотехноло.r""a*">< и бrrомедrtцинских производств (IIК-5),

1. основные принципы защиты биологrtческ}tх организмов от ltонизr{рующего излучения,
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2. МgгОдика отбора проб для водьL почвы, растений rt бrrологических объектов для
проведения радиологlrческой экспертIrзы
3. МетОдика определенрrя объемной lr удельной актr{вности гамма-излучающлrх нуктидов.
4. СпОСобы подготовки проб для определения суммарной бета-актrrвности биологrlческrrх
объектов.
5. Сущность спектрометрических методов исследования.
6. Нормативные документы регламент}rрующие содержание радионуклидов в воде,
продуктах растlrтельного и животного проrrсхождения.

4.2. Тестовые вопросы

Формируемая компетенция: способность применять принципы струкгурноli и

функциональной органrcации биологическt{х объектов }l владением знанl{ем механизмов
гомеостатIrческой реryляц}rи, владением основными физиологическими методами анализа
и оценки состояния ж}tвых систем (ОПК-а);

1. В состав атома входят:
а) Протоны, нейтроны, электроны;
Ь) Протоны, неriтроны, позитроны;
с) Нейтроны, электроны, позитроны.

2. Заряд атомного ядра определяет:
а) Количествопротонов;
Ь) Количествонейтронов;
с) Количествоэлектронов.

з. Изотопамrr называют атомы имеющие:
а) Одинаковое число протонов rt нейrтронов,
Ь) Одrrнаковое число протонов и разное число неr?гронов;
с) Одинаковое число HeliTpoHoB и ршное число протонов.

4. Какова масса элемента 2!!U.

а) 92
ь) 238
с) 92+238

5. 0,-распад сопровождается испусканIrем:
а) Ядра атома гелия;
Ь) Атома водорода;
с) Электрона.

6. Прлr о-распаде масса и заряд }lсходного ядра }rзменяются следующ}rм ОбРаЗОМ:

а) Масса увеличивается на 4, азарядна2;
Ь) Масса уменьшается на 4, азарядна2
с) Масса уменьшается на 4, а заряд увеличивается на2-

7. При В-электронном распаде заряд исходного ядра:

а) Увеличивается на l,
Ь) Уменьшается на 1;

с) Не изменяется.
8. В-позитронный распад сопровождаgтся испусканием:

а) Позллтрона и электрона;
Ь) Позитрона и антинейтрIrно;
с) Позитрона и нейтрлrно.

9. При электронном К-захвате происходит испускание:

а) y-KBaHTa;

Ь) нейтрrrно;
77



с) позитрона,
10. 2 у-кванта образуются в рeзультате:

а) В-электронного распада,
Ь) Р-позитронного распада;
с) Электронного К-захвата.

1 1. Какой из приведенных примеров описывает Р-электронный распад:
а) f,Be---. !Ъi,
ь) '33rп --* zf;$па;

с) 'Ьrрь--- 
2b!Bt.

12. В-излучение - это:
а) Поток элекгронов;
Ь) Поток позитронов;
с) Поток нейтрrrно.

l3. с,-лtзлучение в магнитном по-це откJIоняется:
а) В сторону юга;
Ь) В сторону севера;
с) Не отклоняется.

l 4. Наибольшей проникающеri способностью обладает:
а) с.-излучение;
Ь) В-излучение;
с) y-излучение.

l5. Хаотически распространяются в веществе:
а) сr-частицы;
Ь) Р-частицы;
с) y-кванты.

1 6. Нарrбольшей иOн}rзирующей способностью обладает.
а) 0,-излучение;
Ь) В-излучение;
с) y-излучение.

l7. Постоянная распада oTp:DKaeT:

а) Вероятность распада ядер в единицу времени;
Ь) Вероятность распада l "дра 

атома;
с) Число распадов в единицу времени.

l8. Биологические эффекты в орган}rзме вознrlкают:
а) При внешнем облучении;
Ь) При внугреннем облучениrr;
с) В обоих случаях.

19, Наиболее чувствительны к trонизирующему tlзлученtlю ткани:
а) С высокой пролиферативной активностью;
Ь) С низкой пролиферативной активностью;
с) Пролиферативнiш активность не имеетзначения.

20. Наибольшее влияние на организм животньtх окiLзывают изотопы.

а) 3н, 22Na, 131l;

Ь) 238ц, 2З211, 
"'Сr;

с) 90Sr, l3lI, I37Cs.

2| . fuядиагностики субклrtническолi 1lнтоксикации изотопом 1 3 1 I применяют:

а) Биохимический анализ крови;

Ь) Общий кJIинический анализ Kpoв}r;

с) Эндокринологическоеtrсследование крови.

22. При ведении сельскохоЗяriственного про}rзводства на загрязненных террIrториях

проводят комплекс мероприятий включающий:
а) Дгротехнически9, агрохимические, ветеринарно-зоотехнические;
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Ь) Эвакуационныеидезактивационные;
с) Агротехнические, агрохимические, мелиорат}rвные,

23, На изменение кислотност}l почвы наибольшее влиян}lе оказьlвает:
а) Известкование;
Ь) BHeceHrre фосфатных улобрений,
с) Внесение органическrrх улобренrrй.

24. Прогнозируют содержание радrrонуклllдов в:

а) Кормах и продукции животноводства;
Ь) Воде ll воздухе животноводческих помещений;
с) Почве и воде.

25. Нормирование содержания радионуклидов в организме животных проводят для:
а) Предотвращения заболеваний желулочно-кr{шечного тракта;
Ь) Повышения продукт}rвности животных;
с) Получения продукции соответствующеli санlrтарным нормам.

26.При мясном откорме жIlвотных в рационе нормируют содержание:
а) 1Зlц lЗ7сs, 90Sr;

ь) lЗ7сs, 90Sr,

с) 137Cs.

27. Сугочная активность рациона по l37Cs менее l0 кБк считается огпимilJIьноЙ для:

а) Молочного скотоводства;
Ь) Мясногоскотоводства;
с) Бройлерного птицеводства.

Формируемая компетенция: способность эксплуатlrровать современную аппаратуру и

оборуло"аrrrе для выполнения научно-исследовательских полевьгх и лабораторных

бrrологических работ (tIК- l );
l. Количество энергии ионизlrрующего излучения" утилизированное единицеи массы

биологической ткани oTpaDKaeT:

а) Экспозrtционнiшдоза,
Ь) ЭквивалентнаJIдоза,
с) Поглоlценная доза.

2. Экспозиционная доза излученrrя измеряется в:

а) Рентгенах;
Ь) Греях:
с) Зивертах.

з. Коэффlrциент относительноri биологическоil эффектлrвностrr дJuI 0-излrrенIrя

составляет.
а) 5;

Ь) 10;

с) 2О.

4. ЭффективнаJI доза излучения измеряется в:

а) Греях;
Ь) Зивертах;
с) Рентгенах.

5. Зона насыщения на вольтампернолi характер}Iстике является рабочеli для:

а) Ионизационной камеры;
Ь) Газоразрядного счетчика;
с) Сцинтилляционногодетектора.

6. В основе работы газоразрядного счетчика лежит:

а) Хrrмическаяреакция;
Ь) Ионизацrrя атомов газа,

с) Измененrrе температуры ft}за.

19



8

Фотоэлектронный умножитель является составной частью:
а) Газоразрядного счетчика;
Ь) Фотографического детектора:
с) СцинтилляцIlоннOго детектора.

Щетектором однократного испол ьзования является :

а) Полупроводниковылiдетектор;
Ь) Химическrrйдетектор;
с) ИонизационнаJI камера.

9. Монокристалл сверхчItстого германия используется в:

а) Химическомдетекторе;
Ь) Сцинтилляционномдетекторе;
с) Полупроводниковомдетекторе.

l0. Периол полураспада 90Sr - 29 лет, через 58 лет число радиоактивньгх атомов

уменьшится:
а) До 0;

Ь) В 4 раза,
с) В 8 раз.

l 1. Периол полураспада l37Cs - 30 лет, через 90 лgг активность препарата:

а) Исчезнgг;
Ь) УменьшитсявЗраза;
с) Уменьшитсяв8раз,

l2. дкгивность препарата 2aNa 2000 расп/с, а пер}rод полураспада

часов она булет paBHoI"r:

а) 0 расгr/с;
Ь) 500 расп/с;
с) l25 расп/с.

1 5 часов, то через 60

l3. ЕслИ в 1 с# воздуха при 00 С и нормальном атмосферном давлениI{

1,04.109 пар ионов, то велllчина экспозиционной дозы составит.
образовалось

а) 2Р;
Ь) 0,5 Р;
с) 5Р.

14. Если в l с# воздуха
4,16,106 пар }toнoв, то
а) 2Р;
Ь) 2 мкР;
с) 2 мР.

ионовобразустсявlсмЗl5, экспозиционная доза составrrла 4 р, какое количество пар

воздуха при О0 С ll нормальном атмосферном давлении:

а) 8,32,109;
Ь) 4,16,109;
с) 8,32,106.

l6, Экспозиционная доза
см3 воздуха при 00 С и

при 00 С и нормальноМ атмосферном давлении образоваJIось

величина экспозицr{онной дозы составит:

составила о,25 Р, какое количество пар ионов образуется в 1

нормальном атмосферном давленItи :

а) 52,106
Ь) О,52,109;

с) 5,2,109.

tl.вслиu t ar'воздуха при 00 с и нормальном атмосферном давл_ении образовалось

о,zц.106 пар ионов, то веллlчина экспозиционной дозы в системе СИ составит:

а) 77,4,1О-4 Кл/кг,
Ь) 0,7'14,10-4 Кл/кг;
с) 7,74,|0,4 Кл/кг.

18. экспозиц}lонн:ш доза составила 5 Р, то в системньж ед[rнИЦаХ ОНа бУЛеТ РаВНа:
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а) 12,9.10-4 К"п/кг;

Ь) 1,29.10-а Кл/кг;
с) l29.10-4 Кл/кг

19. Экспозиционная доза составrrла 3 Кл/кг, какой она булег в несистемных едлlницах:
а) 1 1б,4 Р;
Ь) 11,64 кР,
с) l1,64 МР.

20. Если в l смЗ воздуха при 00 С и нормальном атмосферном давлениll образовалось
4,16,109 пар ионов, то какова булет поглощенн€ш дозадля костнойткани:

а) 4 рад;
Ь) 0,4 рал;
с) 40 рал.

21. Если в l см3 воздуха при 00 С и нормальном атмосферном давлени}l образовалось
10,4,109 пар ионов, то какова булет поглощенная доза в единицах СИ для жировой
ткани:

а) 0,3 Гр;
Ь) 0,03 Гр;
с) 3 Гр.

22. Поглощенная доза при облучении мягких тканей составила l50 рал, какой она булет
в единицах Си.

а) 150 Гр;
Ь) l5 Гр'
с) 1,5 гр.

2З. Какова булсг экспозиционная доза, если при об.ггуrенllи мягких TKaHeri поглощенная

доза составила 12 Гр:
а) 12 кР;
Ь) 1,2 кР;
с) 0,12 кР.

24. Если поглощенная доза быстрых нейтронов составtlла 300 рал, то эффективная доза
булет равняться:

а) 300 бэр;
Ь) 30 кбэр;
с) 3 кбэр.

25. Е,сли поглощенная доза с,-излучения составила 50 рад, то эффективная доза в

единицах СИ булет равняться:
а) 5 Зв;
Ь) 50 Зв;
с) 500 Зв.

Формируемая компетенция: готовность Lrспользовать нормативные документы,

определяющие организацию и технику безопасности работ, способностью оценивать

биЬбезопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских производств (ITK-5).

l. Основную дозу внешнего облучения бrrологIlческие объекты получают за счет:

а) с-изJrучения;
Ь) Р-rrзлучения;
с) y-излучения.

2. Какой из видов облучения наиболее опасен для ж}tвых организмов:

а) Внешнее облуrенltе;
Ь) Внутреннееоблучение,
с) Оба одинаково опасны.

3, основным пугем проникновен}rя радионуклидов в организм животньж является:

а) Реопираторный;
21,



Ь) Транскутанныr1;
с) Алиментарный.

4. При внутреннем облучении средства индивидуальноli защrtты.
а) Применяют;
Ь) Не применяют;
с) Применяют избирательно.

5. Из каких органов rt TKaHeri выведен}lе 90Sr булет наиболее быстрым:
а) Костной TKaH}r;

Ь) Мышечноri ткани;
с) Печени.

б. fuя каких животньж летальная доза }rзлучения бу,шет наибольшелi:
а) Рыбы;
Ь) Моллюски;
с) Земноводные.

7. Какой из методов исследования будет наиболее информативным при д}rагностике
лучевьж пораженилi у животных:

а) Общее кJIиническое исследование животного;
Ь) Общий кJlиническrrлi анализ крови;
с) Биохимический анаJIиз крови.

8. При хроническом поступлении 90sr в органlrзм у животных диагностируют:
а) Остеопороз;
Ь) Гепатит;
с) Угнgгение кроветворения.

9. ПрИ поступлеНии в организм животных lЗ1I, синтез каких гормонов булег нарушен:

а) Тиреотропных;
Ь) Тиреоидных;
с) Гоналотропных.

10. fuя оценки эффективности технологических мероприятий по переработке

загрязненной радионукJIидами продукции используют:

а) Коэффициентперехода;
Ь) Коэффициент очtlстки;
с) Глубину переработки.

l 1. Наибольшее количество рад}rонукJIидов из зерновых культур удаJIяется при:

а) Поверхностнойочистке;
Ь) Переработке на муку,
с) Переработке на крупу.

12 Если степенЬ загрязнен}rя ячменЯ в 300-500 раз превышаеТ НОРr"ry, то его

целесообразно:
а) Утилизировать;
Ь) Направить на корм скоry;
с) Направить на производство спирта.

l3, Наиболее эффективным методом удаления поверхностного нуклидного

загрязненИя корнеплОдов переД их скармлИванrlеМ жllвотньlм булет:

а) Вибрачионнаяочистка,
Ь) MoliKa;
с) Механическаяочистка,

|4. Переработка загрязненной свеклы на сахар позволяет снизить ,{сходную

концентрацию радионуклидо в :

а) В 20-40 раз.
Ь) В 50-70 раз
с) В 70-90 раз.

l5. Какие частtl фруктов содержат наибольшее кол}tчество радиоrryклидов:
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а) Кожица и косточка;
Ь) Косточка и мякоть;
с) Кожица и мякоть.

lб. Наиболее рац}rональным способом переработки загрязненных фруктов являетСя.

а) Производстводжемов;
Ь) Производство соков;
с) Производство сухофруктов.

17. Какой из способов обработки мясного сырья позволяет максимILJIьно сн}lзить

содержание радионуклидов :

а) Обвалка,
Ь) Вымачивание в солевом растворе;
с) Варка.

18. В случае загрязнения мясного сырья кOроткоживущими рад}rонуклIlдами его

направляют:
а) В свободную реализацию;
Ь) На заморозку;
с) На проварку.

19 С увеличением глубины переработки молочной продукци}r концентрац}rя

радионуклидов в конечном продукте:
а) Не изменясгся;
Ь) Увеличивается;
с) Уменьшаgтся.

2о. Наиболее загрязненнымtl частями пресноводной рыбы являются;

а) Голова и внутренние органы;
Ь) Мышечная ткань II икра;

с) Жабры lr хребет,
2I. На какое колt{чество групп по способности к накоплению радионуклидов
подразделяют лесные грибы,

а) Трr;
Ь) Четыре;
с) Пять.

22.какая }lз лесньж ягод будет содержать наllменьшее количество радионукJIидов,
а) Малина;
Ь) Земляника;
с) Брусника.

23 . Нарад}rоактивно загрязненных территориях осуществляется контроль:

а) Плановый периодический;
Ь) Плановый системат}tческий;
с) Оператrrвный.

24.](;akoit вид контроля проводится в острыri послеаварилiный пер}rод:

а) Плановыйпериодический;
Ь) Оперативный;
с) Сплошноеобследование.

,ЩостУпносТьикачестВообразованияДЛялицсинВаЛиДносТью

При необходимости инвалидам и лицам с огранT ченными возможностями здоровья

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете,

при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвал}lдов rt лиц с

огранrrченными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические

средства. 
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Щля лиu с нарушен}rями зрен}rя:
в печатной форме увелllченным шрифтом,
в форме электронного документа,

Для лиц с нарушениями слуха: - в печатноli форме,
- в форме электронного документа.

Щля лиu с нарушен}tями опорно-
двигательного аппарата

- в печатноl"r форме, аппарата:

- в форме электронного документа.

Прочелура оцениванtlя результатов обучения инвал}lдов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплIrне предусматривает предоставление ttнформации в

формах, адаптированньж к ограниченttям их здоровья rr восприятия информации:

При проведенIlи процедуры оценl{вания результатов обучения инвЕulидов и л}rц с

ограниченными возможностями здоровья по дlrсцlrплине обеспечивает выполнение

следующих дополнительных требованrrй в завлrсrrмости от }lндивидуi}льных особенностей

обучающлжся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оцен}rван}lя предоставляется в

лосryпной форме (устно, в п}Iсьменнойr форме);
б) лоступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатноli форме,

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания

зачитываются преподавателем);
в) доступНая форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор

ответов на компьютере, устно).
прrr необходимости для обучающихся с огран}rченными возможностями здоровья и

инваJIидов процедура оцениванt{я результатов обучения по дtIсц}tплине может

проводиться в несколько этапов.
Провеление процедуры оценивания результатов обученrrя инвал}tдоВ LI л}tЦ С

ограниченными возможностями здоровья догryскается с использованием дистанционных

образовательньж технологий.

4.2.1. Перечень вопросов к экзамену

Формируемая компетенция: способность применять принципы структурной и

функuиональноli орган}rзации биологических объекгов и владением знанием механи3мов

гомеостатической регуляции; владением 0сновными физrtологическttми методами аналItза

и оценки состояния живых систем (ОПК-а);
1 .Токсrrкология стронцlrя-90.
2. Радиочувствительность животных.
3.Пути поступления радионукJlидов в организм животных,

4.Масса ядра, дефект массы' ядерные силы. - rом-lзl5.клиническiш и патоморфологическая картины при отравлениll иоl

стронц}rем-90 rt цезrtем- 1З7.

6.Ионизация и возбуяцение.
7.состояние и обмен радионуклидов в органах и тканях ж}lвотных.

8.типы ядерных превращений. Закон рад}iоактивного распада.

9.прогнозирование поступления радионуклидов в продукцию животноводства,

l0. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений.

1 l. Токсикология цезия-lЗ7.
12. Хроническая лучев:uI болезнь,

l3. ПугИ поступлеНIrя радионукJIидов во внешнюю среду,

14. Типы распределения радиоактивных элементов в организме животньж,

l5.ЛУчевыетраВмыи'{хотлиЧиеотЛУчевойболезнrt.
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l6. Взаимодействие ион}rзирующих излучениri с веществом.

17. Острая лучевая болезнь при относительно равномерном облученииу человека и

животных.
1 8. Альфа-распад. Происхождение альфа-частиш.
19. [ейстВие ионизИрующегО i{злученllЯ на эмбрlлОн It плод. Возможные виды

уродств.
20. Основные факторы, обусловливающие токсичность радtrонуклlrдов.
21. Лучевая болезнь овец и коз. Видовые особенности течения.
22. м,играция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам.
23, Лучевая болезнь свиней. Видовые особенности течения.

24. Репарация радиаЦионных повреждениГr .ЩIК. Лучевая болезнь лошадеit.

Видовые особенностlt течения.
25, Правило Бергонье и Трибондо,
26. Классификачия и краткiш характеристика лучевых поражений на основе

ведущиХ синдромоВ при крайНе высоких дозах внешнего облучения,

27. Метаболизм и токсикология irода-l3l.
28. Репарац}tя костного мозга и пострадиационное восстановлен}lе организма.

29. Лечение ll профилакгика лучевоri болезни животных,

30. Бега-распал.
3l. Классификачия и прогноЗ лучево}"r болезнrt,

3 2. Классифrtкаuия радиоактt{вных изотопов по их радиотоксичност,{,
33. Лучевая болезнь собак и кур. Видовые особенности течения.

34. Лучевые травмы глаз, слизистых оболочек, кожных покровов, их течение,

35. Физический смысл постояннойr распала. Периол полураспада.

36. Комбинированные лучевые поражения,

37. Классlrфlrкачлrя острой лучеволi болезни по степени тяжестt{ лучевых

поражений.
38. Выделение радионуклидов из организма животных,

39. Изменения в желудочно-кltшечном тракте, обус-повленные воздействием

ио низирующих излученlrr'i.

40. особенности распредел ения Ll перераспределения в организме наиболее

опасныХ радионукЛидов. стронция-90 rr цезия-lЗ7,
4 1 . БиолоГическое действие инкорпорИрованных радt{онуклидов.
42. Накопление и выведение радионуклl{дов }lз организма, Эффективныli период

полувыведения.
43. токсичность радионуклIlда rt факгоры её опрелеляющ}lе.

44, Прогнозирование поступления радионуклидов в корма,

45. Клrнетика восстановления организма после лучевой болезни.

46.НормироВаниепосТУпЛеНияраДионУклиДоВВорГанизМЖиВоТных.
а7. Эффекгивный пер!{од полувыведения йода-13l у животных и человека,

гLрьфилактика пораженrrя йодом- l з l щитовlrдной железы,

48. Солержан}lе животных при радиоактивном загрязнении среды,

49. Накопление радlrонуклидов в органах и тканях животных,

50. Пуги поступления радиоактивных Вецеств в организм животных,

51, Хроническая лучевая болезнь,

Формируемая компетенция: способность эксплуатLrровать современную аппаратуру

и оборулОваниg для выпоЛнения наrrно-исСледовательских полевых и лабораторных

биологических работ (ПК-l )

i.,Щоза 1lзлучения и ее мощность,

2.принчип работы сцинтилляц}rонного детектора,
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3 . Пр и нчлrп работы фотографического детектора.
4. Принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера.
5.Принцип работы химического детектора.
6. Методы обнаружения и регистрации ионизирующих излучениI"{.

7.СРП-68-0l : назначенtlе, принцип работы.
8.ДI-5 : назначен}Iе, принцип работы.
9.Радиоактивность, Виды рад[rоактIrвных излучений. Системные и несистемные

единлrцы радиоактивности.
l0. Газоразрядные счетчt{ки, типы, принципы работы,
l 1. Назначение и прIIнцип действия индивидуальных дозиметрических прибОРОв.

12. Характеристика основных типов современных приборов, }lспольЗуемых Для

регистрации rtзлучен иri.

13. Способы выведения радионукJrидов из организма животных.

14. Расчgг доз при внешнем 1{ внугреннем облучении.
15. ,,Щозимегрtrя и радиометрия объектов ветнадзора. Правила составления акта.

1б, Экспозиционнiи и поглощенная дозы излучения. Единицы и3МеРеНИЯ.

17, Порядок определения гамма-фона в животноводстве.
18. Поглощенная доза и факторы, ее определяющие,
19. Понятлtе об эквивалентной дозе излуЧения. Едtлницы измерения.

ФормируемаЯ компетенция: готовность использовать нормативные документы,

определяющие орган}rзацию и технику безопасности работ, способностью оценивать

биобезопасность продуктов блrотехнологических и биомедrrцинских производств (ПК-5).

1 . Прелмет и задачи ветеринарной ралиобиологиIl,
2. История науки <Радиобиология>>.

3.использование ионизирующих излучений для диагностики болезнеrl лr лечения

животных,
4. В етеринарныri радIrологический контроль. Стру ктура к полномочия,

5 . ПринциПы защиты от воздеriствия ионизирую щих излуч енлrй.

б,Радиохимическrrй анализ: стадии, обцrrе требованlrя к образuам проб.

7.Опрелеление цезttя-l37 в объекгах ветеринарного надзора (растительного и

животного происхождения).
8. Радlлометрическая экспертиза откр ьIтых водоемов, почвы,

животного происхождения (мясо, молоко, рыба, яйша),

кормов и продуктов

9.общая xapaкTep}rcT}tкa экспресс-мgтодов определенrrя радIrоакт}lвности объектов

ветнадзора
10. Радиационно-гигиеническое нормирсвание. Понятие о предельно допустимои

дозе и пределе доз.

11. Опрелелен}lе объемной и удельной активности Y-излучающих нуклIrдов в

кормах и продукцtt}l животноводства,

l2. Опрелеление cyMMapHori В-актлrвности кормов и продуктов ж}tвотноводства по

зольно му остатку. Расчgг акгr{вностlt относительным методо м.

определение стронцrrя-90 в объектах растительного и животного

происхождения.
ОтбоР и подготоВка проб для измерен}lя активности стронцlrя-90 lr цезлrя-137,

проведение планового периодического контроля,

ВидЫ радиометрического контроля в зависимостIl от радtrацIrонной ситуацлtи,

расчgгный метод определения удельной активностлr объеюов ветнадзора, Его

достоинства и недостатки.

13.

14.
15.

1б.

т7.
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1 8. Порядок отбора проб и составленIrе сопроводitтельной документации для

радиоло г}rческоli экспертизы.
19. Основные правила радиационноli безопасности при работе в рентгенкабинете.
20. Относительный метод определения удельной ралиоактивности объектов

ветеринарного надзора. Его достоинства и недостатки.

5. Методические материалы, опредеJIяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков и опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

контроль освоения дисциплины <радиобиология>> проводится в соответств}lи с

положением <о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежугочнолi аттестации обучающихся>>. Текущrtлi контроль по дисциплине позволяет

оценить степень восприят}rя учебного материаJIа и проводIrтся для оценки результатов
изученLlя разлелов/тем дисциплины.

Критерии оценивания выполнения самостоятельной работы:
отметка (отлично)) - задание выполнено в полнOм объеме с соблюден}lем

необходимой последовательности деriствий; в ответе правильно и аккуратно выполняет

все записи; правильно выполняет анализ ошибок.

отметка (хорошо) - задание выполнено правильно с учетом 1-2 мелкLх

погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию

преподавателя.
отметка (удовлетворительно)) _ задание выполнено правильно не менее чем

наполовину, допущены 1*2 погрешности или одна грубая ошибка.

отметка (неудовлетворительно) - допущены две (и более) грубые ошибки в ходе

работы, которые обучающltйся не может исправить даже по требованrtю преподавателя

или задание не решено полностью.

критерии оценкп знаний студентов при проведении тестирования:

оценка ((отлично)) выставляется при условии правильного ответа студента не менее

чем 85 0/о тестовых заданиЙ.

оценка (хорошо) выставляется при услови}r правильного ответа студента не менее

чем 70 0/о тестовых заданиЙ.

оценка (удовлетворительно> выставляется при услови}r правильного ответа

студента не менее 55 О/о тестовых заданиЙ,

оценка ((неудовлетворительно> выставляется при условилl правильного ответа

студента менее чем на 55 о/о тестовых заданлrй,

критерии оценивания ответов на вопросы экзаменационных билетов:

отметка (отлично) - ответы на вопросы входящие в билет даны правильно в полном

объеме; допустимы незначительные недочетьL исправленные самостоятельно,

отмgгка (хорошо> - ответы на вопросы билета даны правильно с учетом 1-2 мелклtх

погрешностей или 2-З недочgтов, исправленных самостоятельно по требованию

преподавателя,

21



Отметка (удовлетворительно) - ответы на вопросы билета даны правильно не менее

чем наполовину, допущены 1-2 погрешност}l или одна грубая ошибка.
Отметка (неудовлетворительно) - ответы на вопросы билета даны менее чем

наполовину, допущены многочисленные грубые ошибки в ходе ответа, которые
обучающийся не может исправить даже по требованrrю преподавателя.
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рЕцЕнзия

На рабочую программу учебной дисциплины Бl.В.оД.13 <Радиобиология>>
УРОВНЯ ВЫСШегО Образования по направлению подготовки 0б.03.01 Биология

(уровень бакалавриата).

рабочая программа дисциплины крадиобиология) для обеспечения
ВЫПОЛНеНия тРебованиЙ Федерального государственного образовательного
СТанДарта к подготовке студентов по специzlJIьности 06 03.0l - биология
(уровень бакалавриата).

рецензируемая программа предназначена для методического
обеспечения учебной работы студентов очной формы обучения. Содержание
представленной на рецензию рабочей программы включает в себя
следующие разделы. цели и задачи освоения дисциплины, место дисциплины
в структуре ОПОП; объем дисциплины и виды учебной работы;
тематические планы; библиотечно-информационные рес}рсы и материrtльно-
техническое обеспечение. Фонд оценочных средств содержит перечень
компетенций необходимых для освоения дисциплины) а также перечень
контрольных заданий и иных материалов, в соответствии с осваиваемыми
компетенциями.

Содержание курса поделено на разделы, которые в полной мере
отражают необходимый объем изучаемого материала. К каждому разделу
имеется перечень вопросов, рассмотрение которых позволяет сформировать
знания, умения и навыки, отвечающие требованиям ФГОС.

Информачия о видах и объеме у^rебной работы содержит перечень
практических занятий и тематику лекций, rrризванных
полу{ить теоретические знания и практические навыки,
поддержку работы специЕlписта.

Программа соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта - 0б.03.01 биология (уровень бакалавриата).

Рецензент:
Заведуюшдий кафелрой неорганической
химии и биофизики L-- Лучко Т.п.

Рецензия рассмотрена на заседании методической комиссии факультета
протокол Nq 4 от 25 июня 20l9 г.

Председатель методической комиссии
кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО СПбГАВМ

помочь студенту
обеспечивающие

/_ý_-Y trertt

W
В.А. Трушкин



рЕцЕнзия

На рабсlчую тrрограмму учебной дисциплины Бl.В.ОД.13 <Радиобиология>>

уровня высшего образования по направлению подготовки 0б.03.01 Биология
(уровень бакалавриата).

Рабо.lая программа дисциплины <Радиобиология)) для обеспечения
выполнения требованиЙ Федерального государственного образовательного
стандарта к подготовке студентов по специальности 06.0З.01 * биология (уровень
бакалавриата).

Речензируешлая програмN,{а предназначена лля методиLIеского обеспе.tения

учебной работы студентов о.tной формы обучения. Содержание представленной на

рецензию рабочей программы включает в себя следуюrцие разделы: цели и задачи
освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП; объем дисциплины и
виды учебной работы: тематические планы; библиотечно-информационные

ресурсы и маl,ериально-техническое обеспечение. Фонд оценочных средств
содержит llepetleнb компетенций необходимых для освоения дисциплины, а таюке
перечень контрольных заданий и иных материалов, в соответствии с осваиваемыми
компетенI_1иями.

Солержание курса поделено на разделы, которые в полнtlй мере отражают
необходимый объем изучаемого материала. К кахtдому разделу имеется перечень
вопросов, рассмотрение которых позволяет сформировать знания, умения и

навыки, отвеLIаIOшIие требованияN,{ ФГОС.
Информация о Rидах и объеме учебной работы содер}кит переttень

практических занятий и тематику лекций. призванных помочь студенту получить
теоретиtlеские знания и практиLlеские навыки, обеспечивающие профессиональный

уровень работы специaL,Iиста.
Программа соответствует требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта - 06,03.0 l биология (уровень бакалавриата).

Заведукlшtий кафедрой ВСЭ и радиобиологии,
д-р.вет.наук" профессор ФГБОУ ВО

ffi;*х;**ж:н;:_,",, fu-М
/

Ю.Г. Крысенко

Подпись заверяю:


