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Область применения 
Фонд оценочных средств (ФОС) – является неотъемлемой частью учебно-методического 

комплекса учебной дисциплины «Эффекты хронического радиационного действия на биоту» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины. 

 

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 

«Эффекты хронического радиационного действия на биоту» решаются следующие задачи: 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и 

навыков предусмотренных в рамках данного курса; 

– контроль и оценка степени освоения компетенций предусмотренных в рамках данного 

курса; 

– обеспечение соответствия результатов обучения  задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс в рамках данного курса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды компетенций Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

ПК-3.1 Способность  планировать и 

реализовывать 

профессиональные мероприятия 

направленные на мониторинг, 

контроль качества на 

предприятиях, осуществляющих 

деятельность в области атомной 

энергетики 

З-ПК-3.А -основные законы 

взаимодействия ионизирующих 

излучений различного качества с 

биологическими объектами; - принципы 

зонирования радиоактивно загрязненной 

территории; - понимать особенности 

формирования доз внешнего и 

внутреннего облучения населения, а 

также роль продуктов питания в 

формирование дозы внутреннего 

облучения; основы нормирования доз 

облучения населения и содержание 

радионуклидов в продуктах питания; 

У-ПК-3.А - планировать 

проведение радиационно- 

эпидемиологических исследований; 

определять уровни загрязнения и 

содержания радионуклидов в почве, 

воде, воздухе, продуктах питания; - 

разрабатывать защитные 

мероприятия, включая контрмеры по 

снижению доз внешнего и 

внутреннего облучения населения. 

В-ПК-3.А - подготовкой данных для анализа 

расчётом необходимого объёма выборки  

для исследования (с помощью 

специализированных компьютерных 

программ) расчетом радиационных рисков, 

расчётом доверительных интервалов и 

вероятностей (с помощью 

специализированных компьютерных 

программ) 

 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП 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.  

 Место дисциплины и соответствующий этап формирования компетенций в целостном 

процессе подготовки по образовательной программе можно определить по матрице 

компетенций, которая приводится в Приложении 1. 

 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; 
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- 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.п. 4 рабочей программы дисциплины). 

 

1.3. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ п/п Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного средства 

1. Раздел 1 ПК-3.1 Контрольные работы  

Рефераты 

Экзамен (первый 

вопрос в билете) 
2. Раздел 2 ПК-3.1 Контрольные работы 

Экзамен (второй 

вопрос в билете) 
3. Экзамен ПК-3.1 Экзаменационный 

билет 
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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 или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 Рейтинговая оценка знаний является интегральным показателем качества теоретических и 

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

полученных в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

 Текущий контроль осуществляется два раза в семестр: контрольная точка № 1 (КТ № 1) и 

контрольная точка № 2 (КТ № 2). 

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы.  

 

Вид контроля Этап рейтинговой системы Оценочное 

средство 

Балл 

Минимум  Максимум 

Текущий  

 

Контрольная точка № 1   

Оценочное средство № 1.1 – 

Контрольная работа 

0 10 

Оценочное средство № 1.2 – Реферат 0 20 

Контрольная точка № 2   

Оценочное средство № 2.1 – 

Контрольная работа 

0 10 

 Оценочное средство № 2.2 – Реферат 0 20 

Промежуточный  Экзамен   

 Оценочное средство – Экзаменационный 

билет 

24 40 

 …    

ИТОГО по дисциплине 60 100 
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Бонусы: поощрительные баллы студент получает к своему рейтингу в конце семестра за 

активную и регулярную работу на практических занятиях, за вовремя сданные индивидуальные 

задания. 

По Положению бонус (премиальные баллы) не может превышать 5 баллов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Эффекты 

хронического радиационного действия на биоту» 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, отчета по лабораторной работе, 

теста, докладов, рефератов и контрольных работ. 

 

Формой промежуточного контроля является экзамен, баллы за который выставляются по 

итогам устного опроса на экзамене. 

По окончании семестрового курса освоения дисциплины проводится промежуточная 

аттестация в виде экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе 

обучения студентом профессиональных компетенций. 

Экзамен складывается из двух оценочных средств, устный ответ на вопросы к экзамену, при 

этом студент должен ответить на 3 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к 

экзамену и отчитаться по лабораторным работам за семестр. 

Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 

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

70%) и сданном экзамене на отлично. 

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

%) и сданном экзамене на хорошо. 

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

менее 70 %) и сданном экзамене на удовлетворительно. 

«Неудовлетворительно» выставляется студентам, если не предоставлены отчеты по 

лабораторным работам, либо на экзамене студент набрал менее 24 баллов. 

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 

проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не 

усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 

экзамене. 



 8 

4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков 

 
4.1.1 Контрольная работа 

 

а) типовые задания (вопросы) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Обнинский институт атомной энергетики – 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

Кафедра биологии 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине 

 
Эффекты хронического радиационного действия на биоту

 

 

Вариант 1. 

1. В чем заключается суть понятий токсичность и механизм токсического действия?  

2. Допустимая активность йода-131 в щитовидной железе около 6 нКи. У некоторых 

людей после Чернобыльской аварии она составляла 800 нКи. Через сколько дней 

активность снижалась до нормы? 

 

Вариант 2 

1. Определите разницу в понятиях экотоксикокинетика и экотоксикодинамика 

2. Допустимая активность йода-131 в щитовидной железе около 6 нКи. У некоторых 

людей после Чернобыльской аварии она составляла 600 нКи. Через сколько дней 

активность снижалась до нормы? 

 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте пути превращения токсических веществ в окружающей среде и 

критерии экотоксикокинетики. 

2. Возраст древних образцов дерева можно определить по удельной активности С-14 в 

них. Сколько лет назад срублено дерево, если удельная массовая активность в нем 

составляет 75% от удельной активности растущего дерева? 

 

Вариант 4 

1. Охарактеризуйте источники появления потенциально токсичных веществ в 

окружающей среде. 

2. Возраст древних образцов дерева можно определить по удельной активности С-14 в 

них. Сколько лет назад срублено дерево, если удельная массовая активность в нем 

составляет 60% от удельной активности растущего дерева? 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
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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. Время проведения 

контрольной работы - не более 20-30 мин на работу. Для повышения эффективности данной 

формы контроля необходимо использовать несколько их вариантов. 

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: 

 

Максимальный балл за контрольную работу – 10. Каждый вопрос оценивается в 2,5 балла. 

 

Оценка Критерии 

9 – 10 баллов «отлично» 

1) полное раскрытие темы; ответы на все вопросы 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 

8 баллов «Хорошо» 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, 

раскрытие темы; ответы даны не на все вопросы 

2) несущественные ошибки в определении понятий и 

категорий, кардинально не меняющих суть 

изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок 

и др. 

6–7 баллов 

«Удовлетворительно» 

1) ответ отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных 

или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок 

и др. 

0–5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 
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4.1.4 Реферат 

 

а) типовые задания (вопросы) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Обнинский институт атомной энергетики – 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

Кафедра биологии 

 

Темы рефератов 

 

по дисциплине 
 
Эффекты хронического радиационного действия на биоту 

                                (наименование дисциплины) 

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох. 

2. Основные среды жизни. 

3. Обеспечение радиационной безопасности. 

4. Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды. 

5. Нарушение структуры биоценоза под влиянием хронического воздействия радиации. 

6. Критерии экотоксикокинетики (персистентность, мобильность, трансформация, 

метаболизм, биоаккумуляция)  

7.  Поступления токсических веществ в организмы.  

8. Связь канцерогенности с химической структурой.  

9.  Факторы, влияющие на биоаккумуляцию. Распределение и депонирование веществ в 

организме. Комплексы вещество-белок, вещество-жир. Стрессы и вторичная 

интоксикация.  

10. . Роль пищевых рационов в оценке токсического воздействия. Биоиндикаторы 

накопления, биодоступность и химический анализ.  

11. . "Судьба" веществ в почве и седиментах. Комплексы с гуминовыми кислотами и 

глинистыми материалами. Связанные (не-экстрагируемые водой) остатки веществ  

12. . Аутэкотоксические эффекты. Аллобиоз. Демэкотоксические эффекты. Резистентность 

особей в популяции. Синэкотоксические эффекты. Деформация межвидовых 

отношений.  

13. . Базовые критерии общей токсикологии: острая и хроническая токсичность, дозы и 

концентрации. Экотоксическая опасность и риск. Сложности в оценке дем- и син-

экологических эффектов.  

14. . Острая экотоксичность. Примеры крупных аварий и экологических катастроф (1-я 

мировая война, Севезо, Бхопал). Запасы химического оружия в России.  

15. . Хроническая экотоксичность как основная проблема экотоксикологии. Отсроченные 

эффекты и качество потомства. Увеличение видового разнообразия мелких 

млекопитающих в градиенте токсической нагрузки.  

16. . Механизмы экотоксичности. Примеры прямого, опосредованного и смешанного 

действия. Примеры развития аллобиотических состояний после интоксикации. 
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Иммунодепрессия и инфекции. Сенсибилизация и аллергизация как источники 

последующих мутаций, гено- и эмбриотоксичности. 

 

Темы можно видоизменять и предлагать новые – в пределах основных тем курса (при этом 

значительные изменения тем и создание новых – только по согласованию с преподавателем, а 

литературную правку названий или сужение тем можете выполнять самостоятельно). 

Для получения высокой оценки крайне желательно привлечь материалы, выходящие за 

пределы лекций и учебника, и выстроить связное и информативное изложение. Поскольку 

реферат должен быть выстроен логичным образом без существенных пробелов, некоторого 

повторения материала лекций и учебника вам не избежать (можете начинать от этих базовых 

сведений и далее развивать их). 

Материалы для реферата ищите самостоятельно! Можете частично ориентироваться на 

Список литературы. Не забывайте, что для первичной ориентировки в проблеме очень полезен 

Интернет! Однако полагаться на Интернет следует с осторожностью – в нем очень много 

недостоверных сведений! Если вы подобрали материал и все равно сомневаетесь в том, что он 

отражает тему реферата – заблаговременно покажите преподавателю черновик или план 

реферата. Если вам совсем не удастся подобрать литературу, то тему реферата можно будет 

изменить (но только по согласованию с преподавателем!) 

 

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 пятибалльной шкале. 

5 баллов 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, реферат отражает современный 

взгляд на проблему.  

 

4 балла выставляется в случае, если один из критериев не выполнен, 3 балла – если два, 2 балла 

– если три критерия упущены. В остальных случаях реферат не принимается к рассмотрению и 

отправляется на доработку. 
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4.1.6 Экзамен 

 
а) типовые вопросы: 

 

1. Парадоксы ионизирующего излучения 

2. Одно- и многоударные кривые доза-эффект (одна мишень) 

3. Кривые доза-эффект в многомишенных моделях 

4. Проверка предсказаний теории мишени 

5. Радиочувствительность и степень сложности биоорганизации 

6. Радиочувствительность и надёжность генома 

7. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом 

8. ОБЭ и ЛПЭ 

9. Главные отличия механизмов потерь энергии ионизирующих и неионизирующих 

излучений. 

10. Как зависит эффективность последовательного применения двух агентов от интервала 

времени между их действием? 

11. Количественное и качественное сопоставление фактора изменения дозы и коэффициента 

синергического усиления – параметров, используемых для описания комбинированных 

воздействий факторов окружающей среды. 

12. Биофизическая модель для описания и интерпретации биологических эффектов, 

индуцируемых при последовательном применении вредных факторов. 

13. Теоретическая оценка зависимости синергического взаимодействия от мощности дозы  

ионизирующего излучения. 

14. Зависимость синергизма одновременного действия гипертермии с ультрафиолетовым 

светом или ультразвуком. 

15. Синергизм, антагонизм и аддитивность 

16. Математическая модель синергизма 

17. Механизмы возникновения повреждений после хронического действия корпускулярного 

ионизирующего излучения 

18. Механизмы возникновения повреждений после хронического действия 

электромагнитного ионизирующего излучения 

19. Отличия эффектов при хроническом и остром действии ионизирующего излучения 

20.  Виды радиоактивного распада и свойства радиоактивных излучений.  

21. Взаимодействие видов излучений с веществом.  

22.  Единицы измерения радиоактивности.  

23.  Какие методы применяются для регистрации р/а излучений.  

24. Классификация счѐтчиков для регистрации р/а излучений.  

25.  Что влияет на точность и чувствительность счѐтчиков при измерении радиоактивности.  

26.  Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и излучениями.  

27.  Механизм действия р/а излучения на биологические объекты.  

28.  Радиоустойчивость живого организма и как она изменяется в эволюционном ряду 

живых организмов.  

29. .Какие радиобиологические эффекты используются в сельскохозяйственном 

производстве и науке.  

30. .Применимость радиоактивных изотопов в почвенно – агрохимических исследованиях.  

31. .Применимость радиоактивных изотопов и излучений в биологических исследованиях.  

32. .Цели и задачи сельскохозяйственной радиологии.  

33. .Источники поступления радиоактивных изотопов в окружающую среду и их вклад в 

радиационную обстановку.  

34. .Цели и задачи сельскохозяйственной радиоэкологии.  

35. .Влияние свойств почвы на закрепление радиоактивных изотопов и доступность их 

корневой системе растений.  
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36. .Влияние биологических особенностей растения на поглощение ими радиоактивных 

изотопов и распределение по растению.  

37. . Пути поступления радиоактивных изотопов в организм животного и распределение их 

по органам и частям животного.  

38. .Мероприятия по снижению уровня загрязнения почвы радиоактивными изотопами.  

39. .Мероприятия по снижению уровня загрязнения сельскохозяйственной продукции 

радиоактивными изотопами.  

40. .Основные принципы ведения сельскохозяйственного производства на загрязнѐнной 

территории радиоактивными изотопами.  

41. .Мониторинг уровня загрязнения окружающей среды радиоактивными изотопами. 

 

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 экзамену по дисциплине осуществляется при количестве баллов более 36.  

За семестр студент может набрать от 36 до 60 баллов. 

Минимальный балл за ответ на экзамене – 24, 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 экзамене 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 экзамене 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 экзамене ставится при: 

- схематичном неполном ответе; 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

- с одной грубой ошибкой; 
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- неумении приводить примеры практического использования научных знаний; 

 

Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

  


