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Область применения 
Фонд оценочных средств (ФОС) – является обязательным приложением к рабочей 

программе дисциплины «Радиационная патология человека» и обеспечивает проверку освоения 

планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Цели и задачи фонда оценочных средств 
Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по дисциплине 

«Радиационная патология человека» решаются следующие задачи: 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и 

навыков, предусмотренных в рамках данной дисциплины; 

– контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных в рамках данной 

дисциплины; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

1.1. В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

фундаментальные знания в 

области физики для решения 

научно-исследовательских 

задач, а также владеть 

основами педагогики, 

необходимыми для 

осуществления 

преподавательской 

деятельности 

З-ОПК-1 – Знать: фундаментальные законы и 

принципы физики; основы психологии и 

педагогики. 

У-ОПК-1 – Уметь: применять полученные 

знания для решения научно-

исследовательских задач в своей 

профессиональной деятельности; 

представлять законы и принципы физики в 

виде математических уравнений, формул, 

графиков, качественного описания; применять 

основы психологии, методики преподавания в 

педагогической деятельности. 

В-ОПК-1 – Владеть: навыками решения 

научно-исследовательских задач в области 

экспериментальной и теоретической физики; 

педагогическими технологиями, 

необходимыми для ведения 

преподавательской деятельности. 

ОПК-3 Способен применять знания 

в области информационных 

технологий, использовать 

современные компьютерные 

сети, программные 

продукции и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») для решения 

задач профессиональной 

деятельности, в том числе 

находящихся за пределами 

профильной подготовки 

З-ОПК-3 – Знать: основы информационных 

технологий. 

У-ОПК-3 – Уметь: использовать современные 

информационные и компьютерные 

технологии, средства коммуникаций для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

В-ОПК-3 – Владеть: навыками работы с 

Интернетом, научными поисковыми 

системами, специализированным 

программным обеспечением в своей 

профессиональной области. 

ПК-3 Способен разрабатывать 

технические задания на 

проектирование 

технологических процессов 

и схем производства 

устройств, приборов, систем 

и комплексов 

З-ПК-3 – Знать: основы проектирования 

технологических процессов производства 

устройств, приборов, систем и комплексов по 

профилю профессиональной деятельности. 

У-ПК-3 – Уметь: проводить анализ 

современных технологических процессов и 

схем производства, перспективных 

материалов для производства устройств, 

приборов, систем и комплексов по профилю 

профессиональной деятельности. 

В-ПК-3 – Владеть: навыками составления 

технического задания на проектирование 

технологических процессов и схем 

производства устройств, приборов, систем и 
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комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП магистратуры 
 Компоненты компетенций, как правило, формируются при изучении нескольких 

дисциплин, а также в немалой степени в процессе прохождения практик, НИР и во время 

самостоятельной работы обучающегося. Выполнение и защита ВКР являются видом учебной 

деятельности, который завершает процесс формирования компетенций.  

 Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины: 

- начальный этап – на этом этапе формируются знаниевые и инструментальные основы 

компетенции, осваиваются основные категории, формируются базовые умения. Студент 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи 

по образцу; 

- основной этап – знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, 

значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент 

осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, способен 

самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

коррекцию в ходе работы, переносит знания и умения на новые условия; 

- завершающий этап – на этом этапе студент достигает итоговых показателей по заявленной 

компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает всеми умениями и 

навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать эти знания, умения, 

навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. 

 Этапы формирования компетенций в ходе освоения дисциплины отражаются в 

тематическом плане (см. РПД). 
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1.3. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 
Индикатор достижения компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Текущая аттестация 

1. Раздел 1. Физические 

основы и 

биологическое 

действие излучений 

ОПК-1 - Способен применять фундаментальные 

знания в области физики для решения научно-

исследовательских задач, а также владеть 

основами педагогики, необходимыми для 

осуществления преподавательской 

деятельности: 

З-ОПК-1 – Знать: фундаментальные законы и 

принципы физики; основы психологии и 

педагогики. 

У-ОПК-1 – Уметь: применять полученные 

знания для решения научно-исследовательских 

задач в своей профессиональной деятельности; 

представлять законы и принципы физики в 

виде математических уравнений, формул, 

графиков, качественного описания; применять 

основы психологии, методики преподавания в 

педагогической деятельности. 

В-ОПК-1 – Владеть: навыками решения 

научно-исследовательских задач в области 

экспериментальной и теоретической физики; 

педагогическими технологиями, 

необходимыми для ведения преподавательской 

деятельности. 

 

ОПК-3 - Способен применять знания в области 

информационных технологий, использовать 

современные компьютерные сети, 

программные продукции и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») для 

решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки: 

З-ОПК-3 – Знать: основы информационных 

технологий. 

У-ОПК-3 – Уметь: использовать современные 

информационные и компьютерные технологии, 

средства коммуникаций для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В-ОПК-3 – Владеть: навыками работы с 

Интернетом, научными поисковыми 

системами, специализированным 

программным обеспечением в своей 

профессиональной области. 

 

- дискуссия; 

- домашнее задание; 

- задача; 

- контрольная работа; 

- доклад; 

- презентация; 

- реферат 
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ПК-3 - Способен разрабатывать технические 

задания на проектирование технологических 

процессов и схем производства устройств, 

приборов, систем и комплексов: 

З-ПК-3 – Знать: основы проектирования 

технологических процессов производства 

устройств, приборов, систем и комплексов по 

профилю профессиональной деятельности. 

У-ПК-3 – Уметь: проводить анализ 

современных технологических процессов и 

схем производства, перспективных материалов 

для производства устройств, приборов, систем 

и комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

В-ПК-3 – Владеть: навыками составления 

технического задания на проектирование 

технологических процессов и схем 

производства устройств, приборов, систем и 

комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

2. Раздел 2. 

Радиационные 

эффекты и экология 

ОПК-1 - Способен применять фундаментальные 

знания в области физики для решения научно-

исследовательских задач, а также владеть 

основами педагогики, необходимыми для 

осуществления преподавательской 

деятельности: 

З-ОПК-1 – Знать: фундаментальные законы и 

принципы физики; основы психологии и 

педагогики. 

У-ОПК-1 – Уметь: применять полученные 

знания для решения научно-исследовательских 

задач в своей профессиональной деятельности; 

представлять законы и принципы физики в 

виде математических уравнений, формул, 

графиков, качественного описания; применять 

основы психологии, методики преподавания в 

педагогической деятельности. 

В-ОПК-1 – Владеть: навыками решения 

научно-исследовательских задач в области 

экспериментальной и теоретической физики; 

педагогическими технологиями, 

необходимыми для ведения преподавательской 

деятельности. 

 

ОПК-3 - Способен применять знания в области 

информационных технологий, использовать 

современные компьютерные сети, 

программные продукции и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») для 

решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки: 

- дискуссия; 

- домашнее задание; 

- задача; 

- контрольная работа; 

- доклад; 

- презентация; 

- реферат 
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З-ОПК-3 – Знать: основы информационных 

технологий. 

У-ОПК-3 – Уметь: использовать современные 

информационные и компьютерные технологии, 

средства коммуникаций для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В-ОПК-3 – Владеть: навыками работы с 

Интернетом, научными поисковыми 

системами, специализированным 

программным обеспечением в своей 

профессиональной области. 

 

ПК-3 - Способен разрабатывать технические 

задания на проектирование технологических 

процессов и схем производства устройств, 

приборов, систем и комплексов: 

З-ПК-3 – Знать: основы проектирования 

технологических процессов производства 

устройств, приборов, систем и комплексов по 

профилю профессиональной деятельности. 

У-ПК-3 – Уметь: проводить анализ 

современных технологических процессов и 

схем производства, перспективных материалов 

для производства устройств, приборов, систем 

и комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

В-ПК-3 – Владеть: навыками составления 

технического задания на проектирование 

технологических процессов и схем 

производства устройств, приборов, систем и 

комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

3. Раздел 3. 

Радиационные 

поражения: 

профилактика и 

лечение 

ОПК-1 - Способен применять фундаментальные 

знания в области физики для решения научно-

исследовательских задач, а также владеть 

основами педагогики, необходимыми для 

осуществления преподавательской 

деятельности: 

З-ОПК-1 – Знать: фундаментальные законы и 

принципы физики; основы психологии и 

педагогики. 

У-ОПК-1 – Уметь: применять полученные 

знания для решения научно-исследовательских 

задач в своей профессиональной деятельности; 

представлять законы и принципы физики в 

виде математических уравнений, формул, 

графиков, качественного описания; применять 

основы психологии, методики преподавания в 

педагогической деятельности. 

В-ОПК-1 – Владеть: навыками решения 

научно-исследовательских задач в области 

экспериментальной и теоретической физики; 

- дискуссия; 

- домашнее задание; 

- задача; 

- контрольная работа; 

- доклад; 

- презентация; 

- реферат 
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педагогическими технологиями, 

необходимыми для ведения преподавательской 

деятельности. 

 

ОПК-3 - Способен применять знания в области 

информационных технологий, использовать 

современные компьютерные сети, 

программные продукции и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») для 

решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки: 

З-ОПК-3 – Знать: основы информационных 

технологий. 

У-ОПК-3 – Уметь: использовать современные 

информационные и компьютерные технологии, 

средства коммуникаций для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В-ОПК-3 – Владеть: навыками работы с 

Интернетом, научными поисковыми 

системами, специализированным 

программным обеспечением в своей 

профессиональной области. 

 

ПК-3 - Способен разрабатывать технические 

задания на проектирование технологических 

процессов и схем производства устройств, 

приборов, систем и комплексов: 

З-ПК-3 – Знать: основы проектирования 

технологических процессов производства 

устройств, приборов, систем и комплексов по 

профилю профессиональной деятельности. 

У-ПК-3 – Уметь: проводить анализ 

современных технологических процессов и 

схем производства, перспективных материалов 

для производства устройств, приборов, систем 

и комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

В-ПК-3 – Владеть: навыками составления 

технического задания на проектирование 

технологических процессов и схем 

производства устройств, приборов, систем и 

комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация 
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 Зачет ОПК-1 - Способен применять фундаментальные 

знания в области физики для решения научно-

исследовательских задач, а также владеть 

основами педагогики, необходимыми для 

осуществления преподавательской 

деятельности: 

З-ОПК-1 – Знать: фундаментальные законы и 

принципы физики; основы психологии и 

педагогики. 

У-ОПК-1 – Уметь: применять полученные 

знания для решения научно-исследовательских 

задач в своей профессиональной деятельности; 

представлять законы и принципы физики в 

виде математических уравнений, формул, 

графиков, качественного описания; применять 

основы психологии, методики преподавания в 

педагогической деятельности. 

В-ОПК-1 – Владеть: навыками решения 

научно-исследовательских задач в области 

экспериментальной и теоретической физики; 

педагогическими технологиями, 

необходимыми для ведения преподавательской 

деятельности. 

 

ОПК-3 - Способен применять знания в области 

информационных технологий, использовать 

современные компьютерные сети, 

программные продукции и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») для 

решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за 

пределами профильной подготовки: 

З-ОПК-3 – Знать: основы информационных 

технологий. 

У-ОПК-3 – Уметь: использовать современные 

информационные и компьютерные технологии, 

средства коммуникаций для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В-ОПК-3 – Владеть: навыками работы с 

Интернетом, научными поисковыми 

системами, специализированным 

программным обеспечением в своей 

профессиональной области. 

 

ПК-3 - Способен разрабатывать технические 

задания на проектирование технологических 

процессов и схем производства устройств, 

приборов, систем и комплексов: 

З-ПК-3 – Знать: основы проектирования 

технологических процессов производства 

- зачетная работа; 

- контроль по 

итогам; 

- тестирование 
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устройств, приборов, систем и комплексов по 

профилю профессиональной деятельности. 

У-ПК-3 – Уметь: проводить анализ 

современных технологических процессов и 

схем производства, перспективных материалов 

для производства устройств, приборов, систем 

и комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 

В-ПК-3 – Владеть: навыками составления 

технического задания на проектирование 

технологических процессов и схем 

производства устройств, приборов, систем и 

комплексов по профилю профессиональной 

деятельности. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», 

«владеть», расписанные по отдельным компетенциям, которые приведены в п.1.1. Формирование этих дескрипторов происходит в процессе 

изучения дисциплины по этапам в рамках различного вида учебных занятий и самостоятельной работы. 

Выделяются три уровня сформированности компетенций на каждом этапе: пороговый, продвинутый и высокий. 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения уровня  БРС, 

% 

освоения  

ECTS/Пятибалльная 

шкала для оценки 

экзамена/зачета 

Высокий 

Все виды компетенций 

сформированы на высоком 

уровне в соответствии с 

целями и задачами 

дисциплины 

Творческая деятельность Включает нижестоящий уровень. 

Студент демонстрирует свободное обладание 

компетенциями, способен применить их в 

нестандартных ситуациях: показывает 

умение самостоятельно принимать решение, 

решать проблему/задачу теоретического или 

прикладного характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий 

90-100 

A/ 

Отлично/ 

Зачтено 

Продвинутый 

Все виды компетенций 

сформированы на 

продвинутом уровне в 

соответствии с целями и 

задачами дисциплины 

Применение знаний и 

умений в более широких 

контекстах учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели по 

образцу, большей долей 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Студент может доказать владение 

компетенциями: демонстрирует способность 

собирать, систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или обосновывать 

практику применения. 

85-89 

B/ 

Очень хорошо/ 

Зачтено 

75-84 

С/ 

Хорошо/ 

Зачтено 

Пороговый 

Все виды компетенций 

сформированы на пороговом 

уровне 

Репродуктивная 

деятельность 

Студент демонстрирует владение 

компетенциями в стандартных ситуациях: 

излагает в пределах задач курса теоретически 

и практически контролируемый материал. 

65-74 D/Удовлетворительно/ 

Зачтено 

60-64 E/Посредственно 

/Зачтено 

Ниже порогового Отсутствие признаков порогового уровня: компетенции не сформированы.  

Студент не в состоянии продемонстрировать обладание компетенциями в 

стандартных ситуациях. 

0-59 Неудовлетворительно/ 

Зачтено 
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Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламенту 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания компетенций на каждом этапе изучения дисциплины для каждого 

вида оценочного средства и приводятся в п. 4 ФОС. Итоговый уровень сформированности 

компетенции при изучении дисциплины определяется по таблице. При этом следует понимать, 

что граница между уровнями для конкретных результатов освоения образовательной программы 

может смещаться. 

Уровень сформированности 

компетенции 

Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

 

высокий 

высокий высокий 

продвинутый высокий 

высокий продвинутый 

продвинутый 

пороговый высокий 

высокий пороговый 

продвинутый продвинутый 

продвинутый пороговый 

пороговый продвинутый 

пороговый пороговый пороговый 

ниже порогового 
пороговый ниже порогового 

ниже порогового - 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества теоретических 

и практических знаний и навыков, обучающихся по дисциплине и складывается из оценок, 

полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, 

для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  

 контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не позднее 8 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 

дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

 контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не позднее 16 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 

дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-рейтинговой 

системы.  

 
Этап рейтинговой системы /  

Оценочное средство 
Неделя Балл 

Минимум* Максимум 

Текущая аттестация  1-16 36  60 

Контрольная точка № 1 7-8 18  30 

Тест №1 8 18 30 



 13 

Контрольная точка № 2 15-16 18  30 

Тест №2 16 18 30 

Промежуточная аттестация - 24 40 

Зачет  -   

Зачетный билет - 24 40 

ИТОГО по дисциплине  60 100 

* Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное 

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае 

обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей 

или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в т.ч. 

отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% от 

соответствующих максимальных баллов. 

Студент считается аттестованным по разделу, зачету или экзамену, если он набрал не менее 60% 

от максимального балла, предусмотренного рабочей программой. 

Студент может быть аттестован по дисциплине, если он аттестован по каждому разделу, 

зачету/экзамену и его суммарный балл составляет не менее 60. 

 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1 Зачет 

 

а) типовые вопросы: 

 

1. Виды ионизирующих излучений. Естественные и техногенные источники.  

2. Острая лучевая болезнь. Дозовые диапазоны, общие временные закономерности. 

3. Основные принципы использования эффектов ионизирующих излучений с 

диагностическими целями 

4. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Виды реакций и потерь 

энергии. 

5. Острая лучевая болезнь. Видовые особенности, клинические фазы. 

6. Рентгенодиагностика. 

7. Первичные радиохимические реакции. Радикалы, их биоэффекты. Роль кислорода. 

8. Острая лучевая болезнь. Костномозговой синдром. Дозы, механизм, клиника. 

9. Диагностическое применение короткоживущих изотопов. 

10. Радиационная гибель клеток. Виды гибели.  

11. Роль поражения эпителия тонкого кишечника в клинике острой лучевой болезни. 

12. Дистанционная лучевая терапия. Виды применяемых излучений, уровни поглощённых 

доз. 

13. Радиобиологические параметры поражения клеточной популяции (D0 , LD50), кривые 

доза-эффект. 

14. Церебральный синдром острой лучевой болезни. 

15. Принципы формирования очаговой дозы при лучевой терапии. Планирование 

облучения. 

16. Клеточные самообновляющиеся системы. Роль стволовых и пролиферирующих клеток. 

17. Общие принципы и способы лечения острой лучевой болезни. 

18. Особенности лучевой терапии при использовании корпускулярных излучений. 

19. Клеточная система гемопоэза. Общие её реакции на повреждения. 

20. Цитотрансфузии и миелотерапия – основные способы лечения острой лучевой болезни. 

21. Лучевые повреждения. Виды, механизм возникновения 

22. Эпителий тонкого кишечника – критическая радиопоражаемая система. 

23. Ближайшие и отдалённые последствия острой лучевой болезни. 

24. Способы лечения лучевых повреждений 
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25. Эффекты ионизирующей радиации на ЦНС. Механизмы, уровни доз. 

26. Особенности лучевых поражений при неравномерном и хроническом облучении. 

27. Варианты лучевой терапии. Фракционирование дозы; пред-, интра- и послеоперационное 

облучение. 

28. Биосфера и излучения. Фоновые уровни, ПДД. 

29. Радиозащита. Принципы, способы, типы протекторов. 

30. Дозиметрия ионизирующих излучений. Виды, принципы измерений. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Ответ оценивается по следующим критериям: 

- правильность, полнота и логичность построения ответа; 

- умение оперировать специальными терминами; 

- использование в ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Допуск к зачету по дисциплине осуществляется при количестве баллов более 35.  

За семестр студент может набрать от 35 до 60 баллов. 

Минимальный балл за ответ на зачете – 20, максимальный – 40. 

 

Общая оценка в случае дифференцировки выглядит следующим образом:  

• 60-74 баллов – «удовлетворительно»;  

• 75-89 баллов – «хорошо»;  

• 90-100 баллов – «отлично». 

 

Оценка «отлично» на зачете ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

 

Оценка «хорошо» на зачете ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются негрубые ошибки или 

неточности; 

- умении оперировать специальными терминами, но возможны затруднения в использовании 

практического материала; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, но делаются не 

вполне законченные выводы или обобщения. 

 

Оценка «удовлетворительно» на зачете ставится при: 

- схематичном неполном ответе; 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

- с одной грубой ошибкой; 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний; 
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Оценка «неудовлетворительно» на зачете ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
 

6.2.2. Контрольная работа 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Контрольная работа 1  

 

Перечень вопросов контрольной работы 1 

1. Виды излучений. 

2. Основные типы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. 

3. Единицы экспозиционной и поглощенной дозы. ОБЭ – смысл. 

4. Характеристики ионизирующих излучений. 

5. Виды пострадиационной гибели клеток. 

6. Основные «критические» клеточные популяции организма. 

7. Состав критических клеточных популяций. Различия фракций по 

радиочувствительности. 

8. Стволовые клетки, их свойства. 

9. Кривые клеточной гибели, их участки, биологический смысл разных участков 

кривых. 

10. Параметры Д0  и LD50. Способы расчета. 

11. Сравнение кривых. Понятие о ФУД. 

12. Повреждение облучением гемопоэза. Типовые реакции этой клеточной системы. 

13. Временные параметры лучевого поражения и восстановления системы гемопоэза. 

14. Острая лучевая болезнь. Дозовые границы. 

15. Кроветворный лучевой синдром. Дозы, периоды. 

16. Кишечный лучевой синдром. Смысл, дозовые и временные параметры. 

17. Церебральный лучевой синдром. Дозы, временные параметры. 

18. Основные принципы лечебных мероприятий при лучевой болезни. 

19. Гемо-и миелотерапия при ОЛБ. 

20. Ближайшие последствия перенесенной ОЛБ. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 

Контрольные работы проводятся 2 раза в семестр на модульных неделях по расписанию, 

устанавливаемому деканатом. Они проводятся в форме тестов или ином виде по выбору 

преподавателя с учетом объема изученного материала по курсу.  

Оценивание студента проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Студенту, пропустившему 

по уважительной причине контрольную модульную работу, предоставляется возможность 

отработки. Отработать занятие можно по согласованию с преподавателем в четко установленные 

сроки в соответствии с графиком консультаций преподавателя, который имеется на кафедре и на 

официальном сайте кафедры.  

Оценивается степень усвоения теоретических знаний по следующим критериям: правильность, 

полнота и логичность письменного ответа, способностью проиллюстрировать ответ примерами. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
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Максимальный балл за контрольную работу – 10.  
 

 

6.2.3. Устный опрос 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Оценочные средства представлены тематикой и вопросами, разработанными для обсуждения на 

семинарских занятиях.  

 

Раздел 1 Клеточные основы повреждающего действия ионизирующего излучения на 

организм высших животных и человека 

Вопросы: 

1. Виды излучения, естественные и техногенные источники 

2. Радиационная гибель клеток. Виды гибели  

3. дозовые зависимости снижения жизнеспособности облученных клеток 

4. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Виды реакций и потерь энергии 

5. Первичные радиохимические реакции. Радикалы, их биоэффекты. Роль кислорода. 

6. Клеточные самообновляющиеся системы. Роль стволовых и пролиферирующих клеток 

7. Биосфера и излучения. Фоновые уровни, ПДД 

Раздел 2 Острая лучевая болезнь. Ближайшие и отдаленные последствия облучения 

Вопросы: 
1. Костномозговой синдром: Дозы, механизм, клиника. Непосредственные причины смерти.   

2. Острая лучевая болезнь. Дозовые диапазоны, общие временные закономерности. 

3. Острая лучевая болезнь. Видовые особенности, клинические фазы. 
4. Роль поражения эпителия тонкого кишечника в клинике острой лучевой болезни. 

5. Церебральный синдром острой лучевой болезни 
6. Синдром ранней преходящей недееспособности. 

7. Первичная реакция на сверхлетальное облучение. 

8. Оценки риска возникновения опухолей 
9. Цитотрансфузии и миелотерапия – основные способы лечения острой лучевой болезни 

Раздел 3 Модификация биоэффектов ионизирующего излучения. Лучевая терапия. 

Бинарные процедуры 

Вопросы: 

1. Основные принципы использования эффектов ионизирующих излучений с 

диагностическими целями 
2. Основные классы и механизмы действия радиопротекторов 

3. Радиозащита. Принципы, способы, типы протекторов 

4. Варианты лучевой терапии. Фракционирование дозы; пред-, интра- и послеоперационное 

облучение. 

5. Рентгенодиагностика. 

6. Особенности лучевых поражений при неравномерном и хроническом облучении. 

7. Фотодинамическая терапия. 
8. Фракционирование дозы; пред-, интра- и послеоперационное облучение. 

 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Устный опрос проходит в форме развернутой беседы – творческой дискуссии, основанной 

на подготовке всей группы по объявленной заранее теме при максимальном участии в 

обсуждении студентов группы. Как правило, один студент раскрывает один вопрос темы, давая 

наиболее полный ответ. Остальные делают дополнения, высказывают различные суждения и 

аргументацию, могут задавать вопросы друг другу и преподавателю. Преподаватель направляет 
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ход дискуссии, обращая внимание на существующие научные проблемы обсуждаемой темы, 

предлагая студентам найти собственное их решение. 
 

в) описание шкалы оценивания: 

 

Максимальная оценка за устное выступление и работу на семинарском занятии – 3 балла. 

 

3 балла – студент дает полный ответ на поставленный вопрос, речь его свободна и грамотна, 

конспект не зачитывается, а используется лишь как опорный, студент делает важные дополнения 

по существу других вопросов, значительно проясняющие отдельные аспекты, которые не 

являются повторами, хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует знание 

источников, библиографии, различных точек зрения по изучаемой теме, умеет анализировать 

тексты, приходит к самостоятельным аргументированным выводам и отстаивает свою точку 

зрения, соблюдает нормы литературной речи.  

2 балла – студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует умение 

критически анализировать источники и различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, 

приходит к самостоятельным аргументированным выводам, не проявляет активность в работе 

группы на семинаре (готовится и отвечает только на один вопрос семинарского занятия).  

1 балл – студент неполно владеет материалом, при изложении фактического материала 

допускает отдельные неточности, знает различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, но 

возникают трудности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все выводы 

носят доказательный характер, при ответе активно пользуется конспектом вплоть до его 

зачитывания.  

 
6.2.4. Доклад  

а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Примерные темы докладов 

 

1) Вильгельм Конрад Рентген (биография) 

2) Мария Склодовская-Кюри (биография) 

3) Брахитерапия 

4) Ангио- и лимфография 

5) Радиоактивные изотопы и лучевая диагностика 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Доклад – устное выступление студента, являющееся результатом его самостоятельной 

подготовки по заранее полученной теме и в соответствии с требованиями к «Самостоятельной 

работе студентов».  

Выступление во время доклада, как правило, рассчитано на 6-7 минут, не может превышать 

установленное время, должно строго соответствовать объявленной теме. Приветствуются 

доклады с дополнительным использованием презентаций и мультимедийной техники.  

Во время выступления студент может использовать свободную речь близко к тексту доклада, 

однако вправе зачитывать подготовленный им текст, демонстрируя владение материалом. Речь 

должна быть четкая, громкая, выразительная и эмоциональная.  

Обязательным элементов процедуры доклада является его обсуждение. Студентам группы 

предлагается задавать докладчику вопросы по теме доклада, что вправе сделать и преподаватель. 

В завершении возможна дискуссия.  
 

в) описание шкалы оценивания: 

Домашняя (внеаудиторная) подготовка доклада оценивается до 2-х баллов, выступление и ответы 

на вопросы до 2-х баллов. Итого за выполнение данного задания студент может получить до 4-х 

баллов. 

Критерии оценки устного выступления.  
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2 балла (максимальная оценка) – выступление (доклад) отличается последовательностью, 

логикой изложения, легко воспринимается аудиторией, при ответе на вопросы выступающий 

демонстрирует глубину владения представленным материалом, ответы формулируются 

аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  

1,5 балла – выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения, но 

обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано, неполно раскрыто содержание 

проблемы. 

1 балл – выступающий передает содержание проблемы, но не демонстрирует умение выделять 

главное, существенное, выступление воспринимается аудиторией сложно, ответы на вопросы 

поверхностные, либо вызывают у докладчика затруднение.  

0 баллов – доклад краткий, поверхностный, несамостоятельный, докладчик не разбирается в сути 

вопроса, не может представить его в аудитории. 

 

 

6.2.5. Реферат 

 

а) Примерные темы рефератов: 

 
1) Профилактика и терапия острой лучевой болезни 

2) Проблемы лучевых повреждений и способы их лечения 

3) Радиопротекторы и радиосенсибилизаторы 

4) Авария на Чернобыльской АЭС: последствия для биосферы и человека. 

 

б) Критерии оценивания компетенций: 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление 

источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

Правила к оформлению рефератов приведены в УМКД и на сайте кафедры. 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие с требованиями 

методических указаний, тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, 

количество используемой литературы не менее 5 источников. В случае, если какой-либо из 

критериев не выполнен, реферат возвращается на доработку. 

 

 

Интерактивные методы 
 

Интерактивные методы позволяют учиться взаимодействовать между собой, включая 

преподавателя. Они соответствуют личностно-ориентированному подходу, предполагают 

коллективное, обучение в сотрудничестве. Преподаватель выступает в роли организатора 

процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы студентов.  

 

Цель: понять взаимосвязь между событиями, анализировать, иметь свое мнение, стимулировать 

познавательную активность, сопоставлять новые факты и мнения с тем, что ранее изучено.  

Задачи: научить аргументировать и толерантно вести диспут, глубже вникать в сущность новой 

темы, мысленно разделять материал на важнейшие логические части; осмыслению логики и 
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последовательности в изложении учебного материала, к выделению в нем главных и наиболее 

существенных положений.  

 

Интерактивные занятия проводятся в виде: 

 

Рефлексия  
Проводится на лекции и семинарском занятии. Как правило, в конце занятия, студентам 

предлагается проблемный вопрос по теме занятия, на который им необходимо дать письменный 

ответ в течение 10 минут, используя знания, полученные в ходе лекции, собственный кругозор 

и эрудицию.  

 

Письменный ответ оценивается до 2-х баллов.  

2 балла – студент понимает суть поставленной проблемы, дает развернутый ответ, где приводит 

свое собственное суждение или выбирает его из предложенных.  

1 балл – студент в целом понимает суть вопроса, приводит свое собственное суждение, но не 

подтверждает его конкретными фактами, либо приведенные факты не раскрывают суть вопроса, 

не имеют к нему никакого отношения.  

0 баллов – ответ отсутствует.  

 

Мультимедийное занятие  
Мультимедийное занятие является одной из форм интерактивного метода. На занятиях 

используются мультимедийные материалы, которые содержат короткие видео-лекции, 

перемежающиеся заданиями в виде теста. Студентам предлагается дать ответ на тестовое задание 

по ходу изучения материала, ответив самостоятельно у компьютера. При неправильном ответе 

видеосюжет автоматически повторяется до тех пор, пока не будет введен правильный ответ.  

Критерии оценки:  

1 балл – ответ дан верно;  

0 баллов – ответ дан не верно. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Физиология человека, 

животных, высшая нервная деятельность» включает учет успешности по всем видам оценочных 

средств. Оценка качества подготовки включает текущую и промежуточную аттестацию. 

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении обучения на каждой лабораторной работе.  

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, докладов, рефератов и контрольных 

работ. 

 

Формой промежуточного контроля является зачет, баллы за который выставляются по итогам 

устного опроса на зачете. 

 

 

По окончании курса освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета, 

что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 

профессиональных компетенций. 

Зачет складывается из двух оценочных средств, устный ответ на вопросы к зачету, при этом 

студент должен ответить на 3 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету. 
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Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 

«Отлично» выставляется при предоставлении отчетов по лабораторным работам (не менее 

70%), сданном зачете на отлично. 

«Хорошо» выставляется при предоставлении отчетов по лабораторным работам (не менее 70 %) 

и сданном зачете на хорошо. 

«Удовлетворительно» выставляется при предоставлении отчетов по лабораторным работам (не 

менее 70 %) и сданном зачете на удовлетворительно. 

«Неудовлетворительно» выставляется студентам, если не предоставлены отчеты по 

лабораторным работам, либо на зачете студент набрал менее 20 баллов. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

При устном ответе студента учитываются: 

– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой; 

– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 

– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка Критерии оценки 

Неудовлетворительно  

0–24 баллов 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание 

изучаемого материала;  

– материал излагается неуверенно, беспорядочно;  

– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных 

вопросов.  

Удовлетворительно 

25–28 баллов 

– материал изложен неполно, с неточностями в определении 

понятий или формулировке определений;  

– материал излагается непоследовательно;  

–обучающийся не может достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы.  

Хорошо 

29–34 баллов  

– изученный материал изложен достаточно полно;  

– при ответе допускаются ошибки, заминки, которые 

обучающийся в состоянии исправить самостоятельно при 

наводящих вопросах;  

– обучающийся затрудняется с ответами на 1–2 дополнительных 

вопроса.  

Отлично 

35–40 баллов  

– изученный материал изложен полно, определения даны верно;  

– ответ показывает понимание материала;  

– обучающийся может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры, не только по 

учебнику и конспекту, но и самостоятельно составленные.  
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