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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным 
приложением к Рабочей программе дисциплины. 

 
3. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины. 
 
4. При помощи ФОС  осуществляется контроль и управление процессом формирования 

обучающимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения 
дисциплины. 

 
5. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, 

применяемые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках 
индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРC; оценочные средства, 
применяемые для текущего контроля и оценочные средства, применяемые при промежуточной 
аттестации по итогам изучения дисциплины. 

 
6. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафедры 
ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных болезней, обеспечивающей изучение 
обучающимися дисциплины в университете. Содержательной основой для разработки ФОС 
послужила Рабочая программа дисциплины. 
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1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется 

с использованием представленных в п. 3  оценочных средств 
 

Компетенции, 
в формировании которых 

задействована 
дисциплина 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижений 
компетенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать уметь делать (действовать) 
владеть навыками 

(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  
Способен определять 
биологический статус и 
нормативные клинические 
показатели органов и систем 
организма животных 

ИД-2 Анализирует 
результаты  
анамнестических, 
клинических,  
лабораторных и 
функциональных 
исследований, 
необходимых для 
определения 
биологического 
статуса животных 

Знает показатели 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных 

Умеет определять 
показатели биологического 
статуса  и нормативные 
клинические показатели 
органов и систем организма 
животных 

Владеет навыками 
определения 
показателей 
биологического статуса  
и нормативные 
клинические показатели 
органов и систем 
организма животных и 
анализирует их 

ОПК-6 
Способен анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения болезней 

ИД-1  
Знает и понимает 
важность 
профилактики и 
контроля 
зооантропонозов 

существующие 
программы 
профилактики и 
контроля зоонозов, 
контагиозных 
заболеваний, 
эмерджентных или 
вновь возникающих 
инфекций,  
системы 
идентификации 
животных, 
трассировки и 
контроля со стороны 
соответствующих 
ветеринарных 
властей. 

оценивать  риск 
возникновения болезней 
животных, включая 
импортных животных, 
продуктов животного 
происхождения, 
осуществлять контроль 
запрещенных веществ в 
организме животных, 
продуктах животного 
происхождения и кормах 

навыками проведения 
процедур 
идентификации выбора 
и реализации мер, 
которые могут быть 
использованы для 
снижения уровня риска 
возникновения и 
распространения 
инфекционных болезней 
 

ИД-2 
Анализирует и 
осуществляет 
оценку опасности 
риска 
возникновения и 
распространения 
болезней 

Знает методы 
оценки опасности 
риска возникновения 
и распространения 
болезней 

Умеет сопоставлять 
причины возникновения и 
распространения болезней и 
проводить оценку их 
опасности  

Владеет навыком 
анализа и оценивает 
риск и опасность  
возникновения и 
распространения 
болезней 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен разрабатывать 
алгоритмы и критерии 
выбора медикаментозной и 
немедикаментозной терапии 
при инфекционных, 
паразитарных и 
неинфекционных 
заболеваниях, 
осуществлять мониторинг 
эпизоотической обстановки, 
экспертизу и контроль 
мероприятий по борьбе с 
зоонозами, охране 
территории РФ от заноса 
заразных болезней из 
других государств, 
проводить карантинные 
мероприятия и защиту 

ИД -1. Понимает 
алгоритм и 
критерии выбора 
средств и методов 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных, 
паразитарных 
болезнях 

Знание и понимание 
алгоритма и 
критериев выбора 
средств и методов 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных  
болезнях 

Умение выбирать средства и 
методы терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных болезнях 
животных 

Иметь навыки выбора 
средств и методов 
терапии и профилактики 
при  инфекционных и 
паразитарных болезнях 
животных 
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населения в очагах особо 
опасных инфекций при 
ухудшении радиационной 
обстановки и стихийных 
бедствиях 

ИД-2 
Осуществляет 
мониторинг 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизу и 
контроль 
мероприятий по 
борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств 

Знание 
эпизоотической 
обстановки по  
заразным болезням 
в РФ в других 
государствах 

Проводить мониторинг 
эпизоотической обстановки, 
экспертизу и контроль 
мероприятий по борьбе в 
очагах особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от заноса 
заразных болезней из других 
государств 

Проведения 
мониторинга 
эпизоотической 
обстановки, экспертизы 
и контроля мероприятий 
по борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств 

ИД -3 
Осуществляет 
карантинные 
мероприятия и 
защиту населения 
в очагах особо 
опасных инфекций, 
при ухудшении 
радиационной 
обстановки и 
стихийных 
бедствиях 

Знает карантинные 
мероприятия и меры  
защиты населения в 
очагах особо 
опасных инфекций 

Умеет применять средства 
защиты населения и 
проводить  карантинные 
мероприятия в очагах особо 
опасных инфекций 

Владеет навыками 
применения средств 
защиты населения и 
проведения 
карантинных 
мероприятий в очагах 
особо опасных 
инфекций 
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ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 
 

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной 
дисциплины в рамках педагогического  контроля 

 

Категория  
контроля и оценки 

Режим  контрольно-оценочных мероприятий 

само- 
оценка 

взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  Комис-
сионная 
оценка 

препода- 
вателя 

представителя 
производства 

1 2 3 4 5 

Входной 
контроль 

1 
  Входное 

тестирование 

  

Индивидуализация 
выполнения*,  
контроль 
фиксированных 
видов ВАРС:   

2 

     

- курсовая работа 
2.1 

  Прием и 
оценивание  

 
 

- СРС 

2.2 

Изучение 
темы и ответы 

на вопросы 
теста 

 Тестирование   

Текущий 
контроль: 

3      

- Самостоятельное 
изучение тем 

 
Вопросы для 

само-
подготовки 

 Тестирование   

- в рамках 
практических 
(семинарских) 
занятий и 
подготовки к ним 

3.1 
Вопросы для 

само-
подготовки 

 Тестирование   

- в рамках обще-
университетской 
системы контроля 
успеваемости 

3.2 

  

  

 

Промежуточная 
аттестация* 
обучающихся по 
итогам изучения 
дисциплины 

4 
Вопросы для 

само-
подготовки 

 Тестирование   

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 

 
2.2 Общие критерии оценки хода и результатов  

изучения учебной дисциплины  
 

1. Формальный критерий получения  обучающимися  
положительной оценки по итогам изучения дисциплины: 

1.1 Предусмотренная программа 
изучения дисциплины обучающимся 
выполнена полностью до начала 
процесса промежуточной аттестации  

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине обучающийся  успешно отчитался перед 
преподавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже 
минимально приемлемого)  уровень сформированности 
элементов компетенций  

2. Группы неформальных критериев 
качественной оценки работы обучающегося в рамках  изучения дисциплины: 
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2.1 Критерии оценки  качества хода 
процесса изучения обучающимся  
программы дисциплины (текущей 
успеваемости)   

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных 
видов  ВАРС 

2.3 Критерии оценки качественного 
уровня  итоговых результатов 
изучения дисциплины 

2.4. Критерии  аттестационной оценки качественного уровня  
результатов изучения дисциплины  

 
2.3 РЕЕСТР 

элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  
 
 

Группа  
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 

Наименование 

1 2 

1. Средства для 
входного контроля 

Тестовые вопросы для проведения входного контроля 

Критерии оценки ответов на тестовые вопросы входного контроля 

2. Средства  
для индивидуализации 
выполнения, 
контроля 
фиксированных видов 
ВАРС  

Перечень тем для написания КР. 
Процедура выбора темы обучающимся 

Критерии оценки индивидуальных результатов выполнения курсовой 
работы 

Перечень тем для самостоятельной работы студента (СРС) 

Критерии оценивания  

3. Средства  
для текущего контроля 

Вопросы для самостоятельного изучения темы 

Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

Критерии оценки самостоятельного изучения темы  

Вопросы для самоподготовки по темам семинарских занятий 

Критерии оценки самоподготовки по темам семинарских занятий 

4. Средства  
для промежуточной 
аттестации по итогам 
изучения дисциплины 

Тестовые вопросы для проведения итогового контроля (экзамена) 

Экзаменационная программа по учебной дисциплине 

Пример экзаменационного билета 

Плановая процедура проведения экзамена 

Критерии оценки ответов на тестовые вопросы итогового контроля 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Индекс и название 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижений 
компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель 
оценивания – знания, 

умения, навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и 
средства 
контроля 

формирован
ия 

компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка 
«неудовлетворител
ьно» 

Оценка 
«удовлетворительно» 

Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений и навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 

соответствует 
минимальным 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 

целом достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 

задач 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для решения 
стандартных 
практических 

(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) 
задач 

Критерии оценивания 

ОПК-1 
Способен 
определять 
биологический 
статус и 
нормативные 
клинические 
показатели органов 
и систем организма 
животных 

ИД 2  
Анализирует 
результаты  
анамнестичес
ких, 
клинических,  
лабораторны
х и 
функциональ
ных 
исследований
, 
необходимых 
для 
определения 
биологическо
го статуса 
животных 

Знать и 
понимать  

Знает показатели 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных 

Не знает показатели 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения простых 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Хорошо знает 
показатели 
биологического статуса  
и нормативные 
клинические показатели 
органов и систем 
организма животных, 
решает стандартные 
задачи 

Знаний достаточно 
много, хорошо усвоил 
клинические и 
биологические 
показатели организма 
здоровых и больных 
животных, четко решает 
профессиональные 
задачи 

Экзамен, 
тест  
курсовая 
работа 

уметь делать 
(действовать) 

Умеет определять 
показатели 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных 

Не умеет определять 
показатели 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных, плохо 
усвоил материал 
дисциплины 

Определяет 
показатели 
биологического статуса  
и нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных, справляется 
с решением простых 
профессиональных 
задач 

Хорошо умеет 
проводить определение 
показатели 
биологического статуса  
и нормативные 
клинические показатели 
органов и систем 
организма животных, 
справляется со 
стандартными 
проблемами 

Показывает отличное 
умение выполнять 
простые и сложные 
профессиональные 
задачи, умеет 
определять показатели 
биологического статуса  
и нормативные 
клинические показатели 
органов и систем 
организма животных 

Экзамен, 
тест  
курсовая 
работа 

владеть 
навыками 
(иметь навыки) 

Владеет навыками 
определения 
показателей 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели органов и 

Не освоил навыки 
определения 
показателей 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели органов и 

Освоил некоторые 
навыки определения 
показателей 
биологического статуса  
и нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 

В совершенстве владеет 
основными навыками 
определения 
показателей 
биологического статуса  
и нормативные 
клинические показатели 
органов и систем 

Освоил не только 
основные, но и 
дополнительные 
практические навыки в 
профессиональной 
деятельности, отлично 
определяет  и 
анализирует показатели 

Экзамен, 
тест  
курсовая 
работа, 
доклад, 
презентация
, 
самостоятел
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систем организма 
животных и 
анализирует их 

систем организма 
животных  

животных может 
проводить анализ 
выполненной работы 

организма животных и 
анализирует их  

биологического статуса  
и нормативные 
клинические показатели 
органов и систем 
организма животных  

ьная работа 

ОПК-6 
Способен 
анализировать, 
идентифицировать 
и осуществлять 
оценку опасности 
риска 
возникновения и 
распространения 
болезней 

ИД1 
Знает и 
понимает 
важность 
профилактики 
и контроля 
зооантропоно
зов 
 

Знать и 
понимать 

существующие 
программы 
профилактики и 
контроля зоонозов, 
контагиозных 
заболеваний, 
эмерджентных или 
вновь возникающих 
инфекций,  
системы 
идентификации 
животных, 
трассировки и 
контроля со стороны 
соответствующих 
ветеринарных 
властей. 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся знаний 
по программам 
профилактики и 
контроля зоонозов, 
контагиозных 
заболеваний, 
эмерджентных или 
вновь возникающих 
инфекций 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональных) 
задач. 
Имеющихся знаний 
по системам 
идентификации 
животных, 
трассировки и 
контроля со стороны 
соответствующих 
ветеринарных 
властей недостаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний по 
программам 
профилактики и 
контроля зоонозов, 
контагиозных 
заболеваний, 
эмерджентных или 
вновь возникающих 
инфекций в целом 
достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 
задач. 
Имеющихся знаний по 
системам 
идентификации 
животных, трассировки 
и контроля со стороны 
соответствующих 
ветеринарных властей 
в целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, по 
программам 
профилактики и 
контроля зоонозов, 
контагиозных 
заболеваний, 
эмерджентных или вновь 
возникающих инфекций 
в целом достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач. 
Имеющихся знаний по 
системам 
идентификации 
животных, трассировки и 
контроля со стороны 
соответствующих 
ветеринарных властей в 
целом достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, по 
программам 
профилактики и 
контроля зоонозов, 
контагиозных 
заболеваний, 
эмерджентных или вновь 
возникающих инфекций 
в полной мере 
достаточно для решения 
сложных практических 
(профессиональных) 
задач 
Имеющихся знаний по 
системам 
идентификации 
животных, трассировки и 
контроля со стороны 
соответствующих 
ветеринарных властей в 
полной мере достаточно 
для решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Тест 
контрольног
о занятия; 
итоговый 
тест; 
вопросы  
экзаменацио
нного 
задания, 
курсовая 
работа, 
ситуационна
я задача 
практическог
о занятия, 
ВАРС 
 

уметь делать 
(действовать) 

оценивать  риск 
возникновения 
болезней животных, 
включая импортных 
животных, продуктов 
животного 
происхождения, 
осуществлять 
контроль 
запрещенных 
веществ в организме 
животных, продуктах 
животного 
происхождения и 
кормах 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся умений 
проводить оценку 
риска возникновения 
болезней животных, 
включая импорт 
животных и продуктов 
животного 
происхождения и 
прочих мероприятий 
ветеринарных служб 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональных) 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся умений 
проводить оценку 
риска возникновения 
болезней животных, 
включая импорт 
животных и продуктов 
животного 
происхождения и 
прочих мероприятий 
ветеринарных служб в 
целом достаточно для 
решения практических 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся умений, 
проводить оценку риска 
возникновения болезней 
животных, включая 
импорт животных и 
продуктов животного 
происхождения и прочих 
мероприятий 
ветеринарных служб в 
целом достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 

Сформированность 
компетенции полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся умений 
проводить оценку риска 
возникновения болезней 
животных, включая 
импорт животных и 
продуктов животного 
происхождения и прочих 
мероприятий 
ветеринарных служб в 
полной мере достаточно 
для решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
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задач. 
Имеющихся умений 
по осуществлению 
контроля 
запрещенных 
веществ в организме 
животных, продуктах 
животного 
происхождения и 
кормах недостаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач 

(профессиональных) 
задач. 
Имеющихся умений по 
осуществлению 
контроля запрещенных 
веществ в организме 
животных, продуктах 
животного 
происхождения и 
кормах в целом 
достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 
задач 

задач. 
Имеющихся умений по 
осуществлению 
контроля запрещенных 
веществ в организме 
животных, продуктах 
животного 
происхождения и кормах 
в целом достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

задач. 
Имеющихся уменийпо 
осуществлению 
контроля запрещенных 
веществ в организме 
животных, продуктах 
животного 
происхождения и кормах 
в полной мере 
достаточно для решения 
сложных практических 
(профессиональных) 
задач 

владеть 
навыками 

(иметь навыки) 

Имеет навыки 
проведения процедур 
идентификации 
выбора и реализации 
мер, которые могут 
быть использованы 
для снижения уровня 
риска 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся навыков 
проведения процедур 
идентификациивыбор
а и реализации мер, 
которые могут быть 
использованы для 
снижения уровня 
риска недостаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся навыков 
проведения процедур 
идентификациивыбора 
и реализации мер, 
которые могут быть 
использованы для 
снижения уровня риска 
в целом достаточно 
для решения 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся навыков и 
мотивации проведения 
процедур 
идентификации выбора 
и реализации мер, 
которые могут быть 
использованы для 
снижения уровня риска в 
целом достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся навыков и 
мотивации проведения 
процедур 
идентификациивыбора и 
реализации мер, 
которые могут быть 
использованы для 
снижения уровня риска в 
полной мере достаточно 
для решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

ИД-2 
Анализирует 
и 
осуществляет 
оценку 
опасности 
риска 
возникновени
я и 
распростране
ния болезней 

Знать и 
понимать 

Знает методы оценки 
опасности риска 
возникновения и 
распространения 
болезней 

Не знает методы 
оценки опасности 
риска возникновения 
и распространения 
болезней 

Слабо знает методы 
оценки опасности 
риска возникновения и 
распространения 
болезней 

Хорошо знает методы 
оценки опасности риска 
возникновения и 
распространения 
болезней 

Отлично знает методы 
оценки опасности риска 
возникновения и 
распространения 
болезней 

 

уметь делать 
(действовать) 

Умеет сопоставлять 
причины 
возникновения и 
распространения 
болезней и проводить 
оценку их опасности 

Не умеет 
сопоставлять 
причины 
возникновения и 
распространения 
болезней и проводить 
оценку их опасности 

Слабо умеет 
сопоставлять причины 
возникновения и 
распространения 
болезней и проводить 
оценку их опасности 

Хорошо умеет 
сопоставлять причины 
возникновения и 
распространения 
болезней и проводить 
оценку их опасности 

Отлично умеет 
сопоставлять причины 
возникновения и 
распространения 
болезней и проводить 
оценку их опасности 

 

владеть 
навыками 
(иметь навыки) 

Владеет навыком 
анализа и оценивает 
риск и опасность  
возникновения и 
распространения 
болезней 

Не владеет навыком 
анализа и оценивает 
риск и опасность  
возникновения и 
распространения 
болезней 

Слабо владеет 
навыком анализа и 
оценивает риск и 
опасность  
возникновения и 
распространения 
болезней 

Хорошо владеет 
навыком анализа и 
оценивает риск и 
опасность  
возникновения и 
распространения 
болезней 

В совершенстве владеет 
навыком анализа и 
оценивает риск и 
опасность  
возникновения и 
распространения 
болезней 

 

ПК- 2 
Способен 

ИД 1 
Понимает 

Знать и 
понимать 

Знание и понимание 
алгоритма и 

знает  алгоритм и 
критерии выбора 

знает и понимает 
алгоритм и критерии 

в целом имеющихся 
знаний алгоритма и 

отлично знает и 
понимает алгоритм и 

Тест 
контрольног
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разрабатывать 
алгоритмы и 
критерии выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозно
й терапии при 
инфекционных, 
паразитарных и 
неинфекционных 
заболеваниях, 
осуществлять 
мониторинг 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизу и 
контроль 
мероприятий по 
борьбе с 
зоонозами, охране 
территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств, 
проводить 
карантинные 
мероприятия и 
защиту населения 
в очагах особо 
опасных инфекций 
при ухудшении 
радиационной 
обстановки и 
стихийных 
бедствиях 

алгоритм и 
критерии 
выбора 
средств и 
методов 
терапии и 
профилактики 
при 
инфекционны
х, 
паразитарных 
и 
неинфекцион
ных 
заболеваниях 
 

критериев выбора 
средств и методов 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных, 
паразитарных  
болезнях 

средств и методов 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных  
болезнях, но не 
понимает применение 
алгоритма выбора 
методов и средств 
терапии при решении 
задач 

выбора средств и 
методов терапии и 
профилактики при 
инфекционных, 
паразитарных  
болезнях, хорошо 
решает простые 
задачи, 
сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям 

критериев выбора 
средств и методов 
терапии и профилактики 
при инфекционных, 
паразитарных  
болезнях достаточно для 
решения стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

критерии выбора 
средств и методов 
терапии и профилактики 
при инфекционных, 
паразитарных  
болезнях , что в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

о занятия; 
итоговый 
тест; 
вопросы  
экзаменацио
нного 
задания, 
курсовая 
работа, 
ситуационна
я задача 
практическог
о занятия, 
ВАРС 

Уметь  делать 
(действовать) 

Умение выбирать 
средства и методы 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных 
болезнях животных 
 

умеет выбрать 
средства и методы 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных 
болезнях животных. 
но не может 
ориентироваться в 
области их 
применения 

умений, в целом, 
достаточно для 
решения легких 
практических задач, 
обучающийся умеет 
выбрать средства и 
методы терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных 
болезнях животных. 

сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям, 
обучающийся хорошо 
выбирает средства и 
методы терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных болезнях 
животных и может 
решать стандартные 
практические задачи 

компетенций достаточно 
для решения 
сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям, 
обучающийся хорошо 
выбирает средства и 
методы терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных болезнях 
животных и может 
решать стандартные 
практические задачи 

Тест 
контрольног
о занятия; 
итоговый 
тест; 
вопросы  
экзаменацио
нного 
задания, 
курсовая 
работа, 
ситуационна
я задача 
практическог
о занятия, 
ВАРС 
 

Владеть  
навыками 
(иметь навыки) 

Иметь навыки выбора 
средств и методов 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных, 
паразитарных и 
неинфекционных 
заболеваниях 
болезней 

Нет навыков выбора 
средств и методов 
терапии и 
профилактики при 
инфекционных, 
паразитарных и 
неинфекционных 
заболеваниях 
болезней 

Имеющихся навыков в 
целом достаточно для 
решения несложных  
практических 
(профессиональных) 
задач  

сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям, 
обучающийся имеет 
хорошие навыки выбора 
средств и методов 
терапии и профилактики 
при инфекционных и 
паразитарных болезнях 
животных и может 
решать стандартные 
практические задачи 

Имеет отличные навыки 
при 
решениисформированно
сть компетенции в целом 
соответствует 
требованиям, 
обучающийся хорошо 
выбирает средства и 
методы терапии и 
профилактики при 
инфекционных и 
паразитарных болезнях 
животных и может 
решать стандартные 
практические задачи 

Тест 
контрольног
о занятия; 
итоговый 
тест; 
вопросы  
экзаменацио
нного 
задания, 
курсовая 
работа, 
ситуационна
я задача 
практическог
о занятия, 
ВАРС 
 

ИД-2 
Осуществляе
т мониторинг 
эпизоотическ

Знать и 
понимать 

Знание 
эпизоотической 
обстановки по  
заразным болезням в 

не владеет знаниями 
эпизоотической 
обстановки по  
заразным болезням в 

владеет 
поверхностными 
знаниями 
эпизоотической 

хорошо ориентируется и 
знает эпизоотическую 
обстановку по  заразным 
болезням в РФ в других 

очень хорошо 
разбирается и знает 
эпизоотическую 
обстановку по  заразным 

Тест 
контрольног
о занятия; 
итоговый 
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ой 
обстановки, 
экспертизу и 
контроль 
мероприятий 
по борьбе в 
очагах особо 
опасных 
инфекций и 
охране 
территории 
РФ от заноса 
заразных 
болезней из 
других 
государств 

РФ в других 
государствах 

РФ в других 
государствах  

обстановки по  
заразным болезням в 
РФ в других 
государствах 

государствах болезням в РФ в других 
государствах, 
анализирует и делает 
выводы 

тест; 
вопросы  
экзаменацио
нного 
задания, 
курсовая 
работа, 
ситуационна
я задача 
практическог
о занятия, 
ВАРС 

Уметь  делать 
(действовать) 

Проводить 
мониторинг 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизу и контроль 
мероприятий по 
борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств  

Не умеет  проводить 
экспертизу и контроль 
мероприятий по 
борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств  

умений, в целом, 
достаточно для 
решения легких 
практических задач, 
обучающийся умеет 
провести мониторинг 
эпизоотической 
обстановки, экспертизу 
и контроль 
мероприятий по 
борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и 
охране территории РФ 
от заноса заразных 
болезней из других 
государств 

сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям, 
обучающийся 
разбирается и хорошо 
умеет проводить 
экспертизу и контроль 
мероприятий по борьбе 
в очагах особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от заноса 
заразных болезней из 
других государств 

очень хорошо 
разбирается и умеет 
умеет проводить 
экспертизу и контроль 
мероприятий по борьбе 
в очагах особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от заноса 
заразных болезней из 
других государств 

Презентаци
я, вопросы 
для 
подготовки к 
экзамену, 
тесты 

Владеть  
навыками 
(иметь навыки) 

Проведения 
мониторинга 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизы и 
контроля 
мероприятий по 
борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств 

нет навыков оценки 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизы и 
контроля 
мероприятий по 
борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и охране 
территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств 

имеет слабые навыки 
оценки эпизоотической 
обстановки, 
экспертизы и контроля 
мероприятий по 
борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и 
охране территории РФ 
от заноса заразных 
болезней из других 
государств 

освоил навыки оценки 
эпизоотической 
обстановки, экспертизы 
и контроля мероприятий 
по борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и 
охране территории РФ 
от заноса заразных 
болезней из других 
государств, хорошо 
справляется с решением 
стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированные 
навыки мониторинга 
эпизоотической 
обстановки, экспертизы 
и контроля мероприятий 
по борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и 
охране территории РФ от 
заноса заразных 
болезней из других 
государств полностью 
соответствует 
требованиям, их в 
полной мере достаточно 
для решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Ситуационн
ые задания, 
опрос на 
занятии, 
вопросы  
теста 
контрольног
о занятия, 
презентация 

ИД -3 
Осуществляе
т 
карантинные 
мероприятия 
и защиту 

Знать и 
понимать 

Знает карантинные 
мероприятия и меры  
защиты населения в 
очагах особо опасных 
инфекций 

Не знает 
карантинные 
мероприятия и меры  
защиты населения в 
очагах особо опасных 
инфекций 

Знает карантинные 
мероприятия и меры  
защиты населения в 
очагах особо опасных 
инфекций, 
ветеринарные правила 

Хорошо знает  
карантинные 
мероприятия и меры  
защиты населения в 
очагах особо опасных 
инфекций, ветеринарные 

Отлично усвоил и знает 
карантинные 
мероприятия и меры  
защиты населения в 
очагах особо опасных 
инфекций, ветеринарные 

Ситуационн
ые задания, 
опрос на 
занятии, 
вопросы  
теста 
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населения в 
очагах особо 
опасных 
инфекций, 
при 
ухудшении 
радиационно
й обстановки 
и стихийных 
бедствиях 

и др.нормативные 
документы 

правила и 
др.нормативные 
документы 

правила и 
др.нормативные 
документы. Может 
выполнять сложные 
профессиональные 
задачи 

контрольног
о занятия, 
презентация
, курсовая 
работа, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

Уметь  делать 
(действовать) 

Умеет применять 
средства защиты 
населения и 
проводить  
карантинные 
мероприятия в очагах 
особо опасных 
инфекций 

Не умеет применять 
средства защиты 
населения и 
проводить  
карантинные 
мероприятия в очагах 
особо опасных 
инфекций 

Умеет применять 
средства защиты 
населения и проводить  
карантинные 
мероприятия в очагах 
особо опасных 
инфекций в 
соответствии с 
Ветеринарными 
Правилами 

Применяет методы и  
средства защиты 
населения ,  проводит  
карантинные 
мероприятия в очагах 
особо опасных инфекций 
в соответствии с 
Ветеринарными 
Правилами.  

В соответствии с 
Ветеринарными 
правилами умеет 
осуществлять введение 
карантина, карантинные 
мероприятия и защиту 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекции. Трудные 
задачи умеет выполнять 

Ситуационн
ые задания, 
опрос на 
занятии, 
вопросы  
теста 
контрольног
о занятия, 
презентация
, курсовая 
работа, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

Владеть  
навыками 
(иметь навыки) 

Владеет навыками 
применения средств 
защиты населения и 
проведения 
карантинных 
мероприятий в очагах 
особо опасных 
инфекций 

Не владеет навыками 
применения средств 
защиты населения и 
проведения 
карантинных 
мероприятий в очагах 
особо опасных 
инфекций 

Владеет методами 
средств защиты 
населения и  
алгоритмом 
проведения 
карантинных 
мероприятий в очагах 
особо опасных 
инфекций, согласно 
Ветеринарным 
Правилам и 
др.нормативным 
документам 

Владеет методами 
средств защиты 
населения и  
алгоритмом проведения 
карантинных 
мероприятий в очагах 
особо опасных 
инфекций, согласно 
Ветеринарным 
Правилам и 
др.нормативным 
документам 

В совершенстве владеет 
методами средств 
защиты населения и  
алгоритмом проведения 
карантинных 
мероприятий в очагах 
особо опасных 
инфекций, согласно 
Ветеринарным 
Правилам и 
др.нормативным 
документам 

Ситуационн
ые задания, 
опрос на 
занятии, 
вопросы  
теста 
контрольног
о занятия, 
презентация
, курсовая 
работа, 
вопросы для 
подготовки к 
экзамену 
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2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Индекс и название 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижений 
компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Показатель 
оценивания – 
знания, умения, 
навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства  
контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не 
сформирована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

Не зачтено Зачтено 

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной мере не 
сформирована. Имеющихся знаний, 
умений и навыков недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач 

1. Сформированность компетенции 
соответствует минимальным требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков в целом 
достаточно для решения практических 
(профессиональных) задач. 
2. Сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков и мотивации в целом 
достаточно для решения стандартных 
практических (профессиональных) задач. 
3. Сформированность компетенции полностью 
соответствует требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков и мотивации в полной 
мере достаточно для решения сложных 
практических (профессиональных) задач. 

Критерии оценивания 

ОПК-1 
Способен определять 
биологический статус 
и нормативные 
клинические 
показатели органов и 
систем организма 
животных 

ИД 2  
Анализирует 
результаты  
анамнестическ
их, 
клинических,  
лабораторных 
и 
функциональн
ых 
исследований, 
необходимых 
для 
определения 
биологическог
о статуса 
животных 

Знать и понимать  Знает 
показатели 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели 
органов и 
систем 
организма 
животных 

Не знает показатели биологического 
статуса  и нормативные клинические 
показатели органов и систем организма 
животных 
Имеющихся знаний, умений, навыков в 
целом не достаточно для решения 
простых практических (профессиональных) 
задач 
 

Знаний достаточно много, хорошо усвоил 
клинические и биологические показатели 
организма здоровых и больных животных, 
четко решает профессиональные задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование, 
самостоятельная 
работа, 
самоподготовка к 
занятиям 

Уметь  делать 
(действовать) 

Умеет 
определять 
показатели 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели 
органов и 
систем 
организма 
животных 

Не умеет определять показатели 
биологического статуса  и нормативные 
клинические показатели органов и систем 
организма животных, плохо усвоил 
материал дисциплины 

Определяет показатели биологического 
статуса  и нормативные клинические 
показатели органов и систем организма 
животных, справляется с решением простых 
профессиональных задач 
Хорошо умеет проводить определение 
показатели биологического статуса  и 
нормативные клинические показатели органов 
и систем организма животных, справляется со 
стандартными проблемами 
Показывает отличное умение выполнять 
простые и сложные профессиональные задачи, 
умеет определять показатели биологического 
статуса  и нормативные клинические 
показатели органов и систем организма 
животных 
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владеть  навыками 
(иметь навыки) 

Владеет 
навыками 
определения 
показателей 
биологического 
статуса  и 
нормативные 
клинические 
показатели 
органов и 
систем 
организма 
животных и 
анализирует их 

Не освоил навыки определения 
показателей биологического статуса  и 
нормативные клинические показатели 
органов и систем организма животных  

Освоил некоторые навыки определения 
показателей биологического статуса  и 
нормативные клинические показатели органов 
и систем организма животных может проводить 
анализ выполненной работы 
В совершенстве владеет основными навыками 
определения показателей биологического 
статуса  и нормативные клинические 
показатели органов и систем организма 
животных и анализирует их  
Освоил не только основные, но и 
дополнительные практические навыки в 
профессиональной деятельности, отлично 
определяет  и анализирует показатели 
биологического статуса  и нормативные 
клинические показатели органов и систем 
организма животных  

Вопросы для 
подготовки к зачету 

ОПК-6 
Способен 
анализировать, 
идентифицировать и 
осуществлять оценку 
опасности риска 
возникновения и 
распространения 
болезней 

ИД1 
Знает и 
понимает 
важность 
профилактики 
и контроля 
зооантропоноз
ов 
 

Знать и понимать существующие 
программы 
профилактики и 
контроля 
зоонозов, 
контагиозных 
заболеваний, 
эмерджентных 
или вновь 
возникающих 
инфекций,  
системы 
идентификации 
животных, 
трассировки и 
контроля со 
стороны 
соответствующ
их 
ветеринарных 
властей. 

Компетенция в полной мере не 
сформирована. Имеющихся знаний по 
программам профилактики и контроля 
зоонозов, контагиозных заболеваний, 
эмерджентных или вновь возникающих 
инфекций недостаточно для решения 
практических (профессиональных) задач. 
Имеющихся знаний по системам 
идентификации животных, трассировки и 
контроля со стороны соответствующих 
ветеринарных властей недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач 

Сформированность компетенции 
соответствует минимальным требованиям. 
Имеющихся знаний по программам 
профилактики и контроля зоонозов, 
контагиозных заболеваний, эмерджентных или 
вновь возникающих инфекций в целом 
достаточно для решения практических 
(профессиональных) задач. 
Имеющихся знаний по системам 
идентификации животных, трассировки и 
контроля со стороны соответствующих 
ветеринарных властей в целом достаточно для 
решения практических (профессиональных) 
задач 
Сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям. Имеющихся 
знаний, по программам профилактики и 
контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, 
эмерджентных или вновь возникающих 
инфекций в целом достаточно для решения 
стандартных практических 
(профессиональных) задач. 
Имеющихся знаний по системам 
идентификации животных, трассировки и 
контроля со стороны соответствующих 
ветеринарных властей в целом достаточно для 
решения стандартных практических 
(профессиональных) задач 
Сформированность компетенции полностью 
соответствует требованиям. Имеющихся 
знаний, по программам профилактики и 
контроля зоонозов, контагиозных заболеваний, 
эмерджентных или вновь возникающих 
инфекций в полной мере достаточно для 
решения сложных практических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест контрольного 
занятия; 
итоговый тест; 
вопросы  к зачету, 
ситуационная задача 
практического 
занятия, ВАРС 
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(профессиональных) задач 
Имеющихся знаний по системам 
идентификации животных, трассировки и 
контроля со стороны соответствующих 
ветеринарных властей в полной мере 
достаточно для решения сложных 
практических (профессиональных) задач 

Уметь  делать 
(действовать) 

оценивать  риск 
возникновения 
болезней 
животных, 
включая 
импортных 
животных, 
продуктов 
животного 
происхождения, 
осуществлять 
контроль 
запрещенных 
веществ в 
организме 
животных, 
продуктах 
животного 
происхождения 
и кормах 

Компетенция в полной мере не 
сформирована. Имеющихся умений 
проводить оценку риска возникновения 
болезней животных, включая импорт 
животных и продуктов животного 
происхождения и прочих мероприятий 
ветеринарных служб недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач. 
Имеющихся умений по осуществлению 
контроля запрещенных веществ в 
организме животных, продуктах животного 
происхождения и кормах недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач 

Сформированность компетенции 
соответствует минимальным требованиям. 
Имеющихся умений проводить оценку риска 
возникновения болезней животных, включая 
импорт животных и продуктов животного 
происхождения и прочих мероприятий 
ветеринарных служб в целом достаточно для 
решения практических (профессиональных) 
задач. 
Имеющихся умений по осуществлению 
контроля запрещенных веществ в организме 
животных, продуктах животного происхождения 
и кормах в целом достаточно для решения 
практических (профессиональных) задач 
Сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям. Имеющихся 
умений, проводить оценку риска возникновения 
болезней животных, включая импорт животных 
и продуктов животного происхождения и 
прочих мероприятий ветеринарных служб в 
целом достаточно для решения стандартных 
практических (профессиональных) задач. 
Имеющихся умений по осуществлению 
контроля запрещенных веществ в организме 
животных, продуктах животного происхождения 
и кормах в целом достаточно для решения 
стандартных практических 
(профессиональных) задач 
Сформированность компетенции полностью 
соответствует требованиям. Имеющихся 
умений проводить оценку риска возникновения 
болезней животных, включая импорт животных 
и продуктов животного происхождения и 
прочих мероприятий ветеринарных служб в 
полной мере достаточно для решения сложных 
практических (профессиональных) задач. 
Имеющихся уменийпо осуществлению 
контроля запрещенных веществ в организме 
животных, продуктах животного происхождения 
и кормах в полной мере достаточно для 
решения сложных практических 
(профессиональных) задач 

Владеть  навыками 
(иметь навыки) 

Имеет навыки 
проведения 
процедур 

Компетенция в полной мере не 
сформирована. Имеющихся навыков 
проведения процедур 

Сформированность компетенции 
соответствует минимальным требованиям. 
Имеющихся навыков проведения процедур 
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идентификации 
выбора и 
реализации 
мер, которые 
могут быть 
использованы 
для снижения 
уровня риска 

идентификациивыбора и реализации мер, 
которые могут быть использованы для 
снижения уровня риска недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач 

идентификациивыбора и реализации мер, 
которые могут быть использованы для 
снижения уровня риска в целом достаточно 
для решения практических 
(профессиональных) задач 
Сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям. Имеющихся 
навыков и мотивации проведения процедур 
идентификации выбора и реализации мер, 
которые могут быть использованы для 
снижения уровня риска в целом достаточно 
для решения стандартных практических 
(профессиональных) задач 
Сформированность компетенции полностью 
соответствует требованиям. Имеющихся 
навыков и мотивации проведения процедур 
идентификациивыбора и реализации мер, 
которые могут быть использованы для 
снижения уровня риска в полной мере 
достаточно для решения сложных 
практических (профессиональных) задач 

 ИД-2 
Анализирует и 
осуществляет 
оценку 
опасности 
риска 
возникновения 
и 
распространен
ия болезней 

Знать и понимать Знает методы 
оценки 
опасности риска 
возникновения 
и 
распространени
я болезней 

Не знает методы оценки опасности риска 
возникновения и распространения 
болезней 

Отлично знает методы оценки опасности риска 
возникновения и распространения болезней 

Тест контрольного 
занятия; 
итоговый тест; 
вопросы  для 
подготовки к зачету, 
курсовая работа, 
ситуационная задача 
практического 
занятия, ВАРС 
 
 

Уметь  делать 
(действовать) 

Умеет 
сопоставлять 
причины 
возникновения 
и 
распространени
я болезней и 
проводить 
оценку их 
опасности 

Не умеет сопоставлять причины 
возникновения и распространения 
болезней и проводить оценку их опасности 

Отлично умеет сопоставлять причины 
возникновения и распространения болезней и 
проводить оценку их опасности 

Владеть  навыками 
(иметь навыки) 

Владеет 
навыком 
анализа и 
оценивает риск 
и опасность  
возникновения 
и 
распространени
я болезней 

Не владеет навыком анализа и оценивает 
риск и опасность  возникновения и 
распространения болезней 

В совершенстве владеет навыком анализа и 
оценивает риск и опасность  возникновения и 
распространения болезней 

ПК- 2 
Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и критерии 
выбора 

ИД 1 Понимает 
алгоритм и 
критерии 
выбора 
средств и 

Знать и понимать Знание и 
понимание 
алгоритма и 
критериев 
выбора средств 

знает  алгоритм и критерии выбора 
средств и методов терапии и 
профилактики при инфекционных и 
паразитарных  
болезнях, но не понимает применение 

знает и понимает алгоритм и критерии выбора 
средств и методов терапии и профилактики 
при инфекционных, паразитарных  
болезнях, хорошо решает простые задачи, 
сформированность компетенции соответствует 

Тест контрольного 
занятия; 
итоговый тест; 
вопросы  для 
подготовки к зачету, 
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медикаментозной и 
немедикаментозной 
терапии при 
инфекционных, 
паразитарных и 
неинфекционных 
заболеваниях, 
осуществлять 
мониторинг 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизу и контроль 
мероприятий по 
борьбе с зоонозами, 
охране территории 
РФ от заноса 
заразных болезней из 
других государств, 
проводить 
карантинные 
мероприятия и защиту 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки и 
стихийных бедствиях 

методов 
терапии и 
профилактики 
при 
инфекционных, 
паразитарных 
и 
неинфекционн
ых 
заболеваниях 
 

и методов 
терапии и 
профилактики 
при 
инфекционных, 
паразитарных  
болезнях 

алгоритма выбора методов и средств 
терапии при решении задач 

минимальным требованиям 
в целом имеющихся знаний алгоритма и 
критериев выбора средств и методов терапии 
и профилактики при инфекционных, 
паразитарных  
болезнях достаточно для решения 
стандартных практических 
(профессиональных) задач 
отлично знает и понимает алгоритм и критерии 
выбора средств и методов терапии и 
профилактики при инфекционных, 
паразитарных  
болезнях , что в полной мере достаточно для 
решения сложных практических 
(профессиональных) задач 

курсовая работа, 
ситуационная задача 
практического 
занятия, ВАРС 
 

Уметь  делать 
(действовать) 

Умение 
выбирать 
средства и 
методы терапии 
и профилактики 
при 
инфекционных 
и паразитарных 
болезнях 
животных 
 

умеет выбрать средства и методы терапии 
и профилактики при инфекционных и 
паразитарных болезнях животных. но не 
может ориентироваться в области их 
применения 

умений, в целом, достаточно для решения 
легких практических задач, обучающийся 
умеет выбрать средства и методы терапии и 
профилактики при инфекционных и 
паразитарных болезнях животных. 
сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям, обучающийся 
хорошо выбирает средства и методы терапии и 
профилактики при инфекционных и 
паразитарных болезнях животных и может 
решать стандартные практические задачи 
компетенций достаточно для решения 
сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям, обучающийся 
хорошо выбирает средства и методы терапии и 
профилактики при инфекционных и 
паразитарных болезнях животных и может 
решать стандартные практические задачи 

Тест контрольного 
занятия; 
итоговый тест; 
вопросы  
экзаменационного 
задания, курсовая 
работа, ситуационная 
задача практического 
занятия, ВАРС 
 

Владеть  навыками 
(иметь навыки) 

Иметь навыки 
выбора средств 
и методов 
терапии и 
профилактики 
при 
инфекционных, 
паразитарных и 
неинфекционны
х заболеваниях 
болезней 

Нет навыков выбора средств и методов 
терапии и профилактики при 
инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных заболеваниях 
болезней 

Имеющихся навыков в целом достаточно для 
решения несложных  практических 
(профессиональных) задач  
сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям, обучающийся 
имеет хорошие навыки выбора средств и 
методов терапии и профилактики при 
инфекционных и паразитарных болезнях 
животных и может решать стандартные 
практические задачи 
Имеет отличные навыки при 
решениисформированность компетенции в 
целом соответствует требованиям, 
обучающийся хорошо выбирает средства и 
методы терапии и профилактики при 
инфекционных и паразитарных болезнях 
животных и может решать стандартные 
практические задачи 

Тест контрольного 
занятия; 
итоговый тест; 
курсовая работа, 
ситуационная задача 
практического 
занятия, ВАРС 
 

ИД-2 Знать и понимать Знание не владеет знаниями эпизоотической владеет поверхностными знаниями Тест контрольного 
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Осуществляет 
мониторинг 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизу и 
контроль 
мероприятий 
по борьбе в 
очагах особо 
опасных 
инфекций и 
охране 
территории РФ 
от заноса 
заразных 
болезней из 
других 
государств 

эпизоотической 
обстановки по  
заразным 
болезням в РФ 
в других 
государствах 

обстановки по  заразным болезням в РФ в 
других государствах  

эпизоотической обстановки по  заразным 
болезням в РФ в других государствах 
хорошо ориентируется и знает эпизоотическую 
обстановку по  заразным болезням в РФ в 
других государствах 
очень хорошо разбирается и знает 
эпизоотическую обстановку по  заразным 
болезням в РФ в других государствах, 
анализирует и делает выводы 

занятия; 
итоговый тест; 
курсовая работа, 
ситуационная задача 
практического 
занятия, ВАРС 
 

Уметь  делать 
(действовать) 

Проводить 
мониторинг 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизу и 
контроль 
мероприятий по 
борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и 
охране 
территории РФ 
от заноса 
заразных 
болезней из 
других 
государств  

Не умеет  проводить экспертизу и контроль 
мероприятий по борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и охране территории 
РФ от заноса заразных болезней из других 
государств  

умений, в целом, достаточно для решения 
легких практических задач, обучающийся 
умеет провести мониторинг эпизоотической 
обстановки, экспертизу и контроль 
мероприятий по борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и охране территории РФ от 
заноса заразных болезней из других 
государств 
сформированность компетенции в целом 
соответствует требованиям, обучающийся 
разбирается и хорошо умеет проводить 
экспертизу и контроль мероприятий по борьбе 
в очагах особо опасных инфекций и охране 
территории РФ от заноса заразных болезней 
из других государств 
очень хорошо разбирается и умеет умеет 
проводить экспертизу и контроль мероприятий 
по борьбе в очагах особо опасных инфекций и 
охране территории РФ от заноса заразных 
болезней из других государств 

Презентация, тесты 

Владеть  навыками 
(иметь навыки) 

Проведения 
мониторинга 
эпизоотической 
обстановки, 
экспертизы и 
контроля 
мероприятий по 
борьбе в очагах 
особо опасных 
инфекций и 
охране 
территории РФ 
от заноса 
заразных 
болезней из 
других 
государств 

нет навыков оценки эпизоотической 
обстановки, экспертизы и контроля 
мероприятий по борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и охране территории 
РФ от заноса заразных болезней из других 
государств 

имеет слабые навыки оценки эпизоотической 
обстановки, экспертизы и контроля 
мероприятий по борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и охране территории РФ от 
заноса заразных болезней из других 
государств 
освоил навыки оценки эпизоотической 
обстановки, экспертизы и контроля 
мероприятий по борьбе в очагах особо 
опасных инфекций и охране территории РФ от 
заноса заразных болезней из других 
государств, хорошо справляется с решением 
стандартных практических 
(профессиональных) задач 
Сформированные навыки мониторинга 
эпизоотической обстановки, экспертизы и 
контроля мероприятий по борьбе в очагах 
особо опасных инфекций и охране территории 
РФ от заноса заразных болезней из других 
государств полностью соответствует 
требованиям, их в полной мере достаточно для 
решения сложных практических 
(профессиональных) задач 

Ситуационные 
задания, опрос на 
занятии, вопросы  
теста контрольного 
занятия, презентация 
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ИД -3 
Осуществляет 
карантинные 
мероприятия и 
защиту 
населения в 
очагах особо 
опасных 
инфекций, при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки и 
стихийных 
бедствиях 

Знать и понимать Знает 
карантинные 
мероприятия и 
меры  защиты 
населения в 
очагах особо 
опасных 
инфекций 

Не знает карантинные мероприятия и меры  
защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций 

Знает карантинные мероприятия и меры  
защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, ветеринарные правила и 
др.нормативные документы 
Хорошо знает  карантинные мероприятия и 
меры  защиты населения в очагах особо 
опасных инфекций, ветеринарные правила и 
др.нормативные документы 
Отлично усвоил и знает карантинные 
мероприятия и меры  защиты населения в 
очагах особо опасных инфекций, 
ветеринарные правила и др.нормативные 
документы. Может выполнять сложные 
профессиональные задачи 

Ситуационные 
задания, опрос на 
занятии, вопросы  
теста контрольного 
занятия, презентация, 
курсовая работа, 
зачет 

Уметь  делать 
(действовать) 

Умеет 
применять 
средства 
защиты 
населения и 
проводить  
карантинные 
мероприятия в 
очагах особо 
опасных 
инфекций 

Не умеет применять средства защиты 
населения и проводить  карантинные 
мероприятия в очагах особо опасных 
инфекций 

Умеет применять средства защиты населения 
и проводить  карантинные мероприятия в 
очагах особо опасных инфекций в 
соответствии с Ветеринарными Правилами 
Применяет методы и  средства защиты 
населения ,  проводит  карантинные 
мероприятия в очагах особо опасных инфекций 
в соответствии с Ветеринарными Правилами.  
В соответствии с Ветеринарными правилами 
умеет осуществлять введение карантина, 
карантинные мероприятия и защиту населения 
в очагах особо опасных инфекции. Трудные 
задачи умеет выполнять 

Ситуационные 
задания, опрос на 
занятии, вопросы  
теста контрольного 
занятия, презентация, 
курсовая работа, 
зачет 

Владеть  навыками 
(иметь навыки) 

Владеет 
навыками 
применения 
средств защиты 
населения и 
проведения 
карантинных 
мероприятий в 
очагах особо 
опасных 
инфекций 

Не владеет навыками применения средств 
защиты населения и проведения 
карантинных мероприятий в очагах особо 
опасных инфекций 

Владеет методами средств защиты населения 
и  алгоритмом проведения карантинных 
мероприятий в очагах особо опасных 
инфекций, согласно Ветеринарным Правилам 
и др.нормативным документам 
Владеет методами средств защиты населения 
и  алгоритмом проведения карантинных 
мероприятий в очагах особо опасных 
инфекций, согласно Ветеринарным Правилам 
и др.нормативным документам 
В совершенстве владеет методами средств 
защиты населения и  алгоритмом проведения 
карантинных мероприятий в очагах особо 
опасных инфекций, согласно Ветеринарным 
Правилам и др.нормативным документам 

Ситуационные 
задания, опрос на 
занятии, вопросы  
теста контрольного 
занятия, презентация, 
курсовая работа, 
зачет  
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ЧАСТЬ 3 Методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
 

3.1.1 . Средства 
для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС:  

 
3.1.1.1 Выполнение и сдача курсовой работы по  дисциплине 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

курсовых работ 
 

 Специфическая профилактика инфекционных болезней животных, птиц в хозяйстве (АО, СПК, 
ЗАО).    

 Профилактика туберкулеза (бруцеллеза или др. инфекционных болезней) северных оленей в 
хозяйстве (АО, СПК, ЗАО).   

 Профилактика острых инфекционных болезней мелкого рогатого скота в районах Крайнего 
севера 

 Сравнительное изучение методов диагностики отдельных болезней животных  

 Изучение эффективности различных методов лечения животных при некробактериозе.  

 Изучение эффективности различных методов борьбы с инфекционными болезнями животных 
в условиях севера.  

 Особенности проявления эпизоотического процесса отдельных болезней. 

  Профилактика бруцеллеза северных оленей в оленеводческих хозяйствах. 

 Распространение вирусных болезней молодняка в  животноводческих хозяйствах и меры 
борьбы с ним. 

 Диагностика сибирской язвы, мероприятия в эпизоотическом очаге, в угрожаемой по 
сибирской язве зоне 

 Диагностика, дифференциальная диагностика дерматомикозов. Профилактика и меры борьбы 

 Диагностика и дифференциальная диагностика микотоксикозов. 

 Диагностика и дифференциальная диагностика гриппа, ринопневмонии и других 
инфекционных болезней лошадей 

 Эпизоотологическое обследование пасек и составление акта эпизоотологического 
обследования.  

 Методы диагностики инфекционных болезней пчел (американский и европейский гнилец, 
мешотчатый расплод, вирусный паралич, гафниоз) 

 Ветеринарно-санитарные мероприятия проводимые при обнаружении особо опасных 
болезней животных при транспортировке и экспертно-импортных операциях 

 Диагностика и дифференциальная диагностика сапа лошадей. 

 Диагностика рожи свиней 

 Диагностика лептоспироза животных. 

 Грипп птиц. Профилактика, ветеринарно-санитарная экспертиза и мероприятия по ликвидации 
болезни 
 

Процедура выбора темы обучающимся 
 

 Выбор темы курсовой работы зависит от места нахождения студента в период врачебно-
производственной практики. В благополучном по инфекционным болезням животных хозяйстве, 
обучающийся выбирает тему профилактики той или иной болезни, профилактируемой в хозяйстве. 
Это может быть, к примеру, тема: «Профилактика туберкулеза крупного рогатого скота в ЗАО 
«Солнцево» Исилькульского района Омской области»; «Профилактика вирусных болезней кошек в 
Университетской  ветеринарной клинике»; «Мониторинг и профилактика пуллороза кур на Иртышской 
птицефабрике в 2019 году» 

 В неблагополучном по какой-либо   инфекционной болезни хозяйстве, студент собирает 
материал и пишет КР по данной болезни. Пример темы: «Диагностика трихофитии крупного рогатого 
скота, лечение и профилактика на примере ООО «Сибирь» Омского района Омской области»; 
«Методы диагностики, профилактики и лечения парвовирусного энтерита собак в ветеринарной 
клинике «Анима» г.Омска».  
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

При аттестации обучающегося по итогам его работы над курсовой, преподавателем 
используются критерии оценки качества процесса подготовки КР, критерии оценки содержания КР, 
критерии оценки оформления КР, критерии оценки участия студента в контрольно-оценочном 
мероприятии. 
1. Критерии оценки содержания КР: 

– степень раскрытия темы; 
– самостоятельность и качество анализа теоретических положений; 
– глубина проработки, обоснованность методологической и методической программы 

исследования; 
– качество анализа объекта и предмета исследования; 
– проработка литературы при написании КР. 

2 Критерии оценки оформления КР: 
– логика и стиль изложения; 
– структура и содержание введения и заключения; 
– объем и качество выполнения иллюстративного материала; 
– качество ссылок; 
– качество списка литературы; 
– общий уровень грамотности изложения. 

3. Критерии оценки качества подготовки КР: 
– способность работать самостоятельно; 
– способность творчески и инициативно решать задачи; 
–способность рационально планировать этапы и время выполнения КР, диагностировать и 

анализировать причины появления проблем при выполнении КР, находить оптимальные способы их 
решения; 

– дисциплинированность, соблюдение плана, графика подготовки КР; 
–способность вести дискуссию, выстраивать аргументацию с использованием результатов 

исследований, демонстрация широты кругозора; 
 
Оценивание: 
– оценка «отлично», если обучающийся прикрепил КР в ИОС ОмГАУ-Moodle, присваивается за 

глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, полные ответы на вопросы при 
собеседовании;  

– оценка «хорошо», если обучающийся прикрепил КР в ИОС ОмГАУ-Moodle, выставляется при 
соответствии выше перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее 
оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к собеседованию; 

– оценка «удовлетворительно», если обучающийся прикрепил КР в ИОС ОмГАУ-Moodle, 
выставляется за неполное раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, 
отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 
несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, 
отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. А также, если обучающийся не 
прикрепил КР в ИОС ОмГАУ-Moodle. 

 
3.1.1.2 Выполнение  самостоятельной работы студентов (СРС). 

Самостоятельная работа студентов выполняется по темам для самостоятельного обучения, 
представленным в таблице:  

Номер 
раздела 
дисциплины 

Тема в составе раздела/ 
вопрос в составе темы раздела, 
вынесенные 
на самостоятельное  изучение 

Расчетная 
трудоемкость, 
час. 

Форма текущего 
контроля  
по теме 

1 2 3 4 

1 
Тема № 1. Дезинфекция транспорта, 
предназначенного для перевозки 
больных  животных и птиц 

10/- 
Выполнение задания в 

ИОС ОмГАУ-Moodle 

2 
 

Тема № 2. Риккетсиозы. Диагностика, 
профилактика и мероприятия по их 
ликвидации 

10/10 
Выполнение задания в 

ИОС ОмГАУ-Moodle 

Тема № 3. Респираторные болезни 
молодняка КРС 

10/10 
Выполнение задания в 

ИОС ОмГАУ-Moodle 
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Тема № 4. Диагностика, профилактика 
и ликвидация инфекционных болезней 
птиц 

10/- 
Выполнение задания в 

ИОС ОмГАУ-Moodle 

 Итого по очной/заочной форме 40/20  

 
Всего за период обучения по дисциплине Эпизоотология и инфекционные болезни 

обучающийся очной формы обучения выполняет 4 СРС, заочной - 2 СРС. Для этого в ИОС 
размещены «Методические указания к организации самостоятельной работы обучающихся с тестами 

для самоконтроля по теме: «Дезинфекция автотранспорта, вагонов, судов»;  «Методические 

указания к организации самостоятельной работы обучающихся с тестами для самоконтроля по теме: 
«Риккетсиозы. Диагностика, профилактика и мероприятия по их ликвидации»; «Методические 
указания к организации самостоятельной работы обучающихся с тестами для самоконтроля по теме: 
«Респираторные болезни молодняка КРС»; «Методические указания к организации самостоятельной 
работы обучающихся с тестами для самоконтроля по теме: «Диагностика, профилактика и 
ликвидация инфекционных болезней птиц».  

Обучающийся отвечает на вопросы теста по предложенным темам. 
 

Тестовые вопросы для контроля выполнения самостоятельной работы студента 
по темам: 

 
1. «Дезинфекция автотранспорта, вагонов, судов, самолетов при перевозке животных»  

    1. Какие приемы используют для определения концентрации бромистого метила после дезинфекции 
в самолете? 

1. Биопробу 
2. Кутиметр 
3. Индикаторную горелку, лакмусовую бумажку 
4. Бактериологическое исследование 
5. Психрометр 

2. Как обеззараживают на судах  III (третьей) категории  навоз от животных, при обнаружении у них 
бруцеллеза? 

1. Смывают в порту за борт 
2. Собирают в деревянную тару, удаляют с судна и закапывают на отведенной площадке 
3. Увлажняют дезраствором, пакуют во влагонепроницаемую тару, сжигают на берегу в 
специально отведенном месте 
4. Смывают в воду за 30 миль от акватории порта 
5. Обеззараживают биотермическим способом 

3.  Какие последовательно проводимые мероприятия составляют дезинфекцию животноводческих 
помещений? 

1. Орошение 2-3-х кратное дезинфицирующими растворами 
2. Механическая очистка, контроль качества дезинфекции 
3. Механическая очистка, нанесение обеззараживающего раствора 
4. Проветривание, высушивание 
5.  Отбор проб, механическая очистка, орошение 

4. Что предпринимают при обнаружении больных заразными болезнями животных при транзитной 
перевозке? 

1. Не допускать задержки судов, вагонов в пункте 
2. Задержать вагоны, суда, баржи 
3. Перевести животных в другой вагон, следовать дальше до места назначения 
4. Вернуть вагон в пункт отправления 
5. Провести дезинфекцию в вагоне, лечить животных, следовать дальше 

5. Средства для дезинфекции автотранспорта. 
1.  2% раствор формальдегида 
2. 4% раствор хлорамина 
3. Р-р хлорной извести с содержанием активного хлора 2-3% 
4. Свежегашеную известь 
5. Все перечисленные препараты 

6. На чем основан механизм действия хлорной извести в кислой среде? 
1. На отнятии кислорода от белковых соединений 
2. На разрушении систем митохондрий 
3. Диссоциации на гидроксильные ионы натрия 
4. На расщеплении с образованием окиси хлора 
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5. На взаимодействии хлора с водой и образовании соляной  и хлорноватистой кислоты, 
последняя распадается с образованием активного кислорода 

7.  К проведению работ по дезинфекции вагонов допускают… 
1. Лиц не моложе 18 лет 
2. Лиц, прошедших медосмотр до и после работы 
3. Лиц специально обученных и подготовленных 
4. Беременных женщин и кормящих матерей 
5. Прошедших медосмотр, специально обученных, не моложе 18 лет 

8. Лиц, занятых аэрозольной дезинфекцией  автотранспорта обеспечивают:…. 
1. Индивидуальными противогазами марки а, спецодеждой, спецобувью, резиновыми перчатками 
2. Общевойсковым защитным комплектом 
3. Индивидуальным противогазом и резиновыми перчатками 
4. Ватно-марлевой повязкой, резиновыми перчатками, резиновым фартуком, резиновыми сапогами 
5. Респиратором "лепесток", спецодеждой, защитными очками  

9.  После проведения дезинфекции, автотранспорт и другую технику используют в работах при …. 
1. концентрации формалина в кабине свыше 1,5% 
2. концентрации формалина в кабине свыше 0,5% 
3. наличии запаха, исчезающего в первые 2 часа 
4. полном отсутствии запаха дезинфектанта 
5. слабом запахе формалина  

10.   Ко 2 категории по ветеринарно-санитарной характеристике относят вагоны, в которых 
перевозили.…. 

1. здоровых животных из благополучных пунктов по инфекционным болезням 
2. здоровых животных из неблагополучных пунктов по болезням, вызванным спорообразующими 
микробами 
3. животных, заразившихся неспорообразующими микробами и вирусами 
4. корма растительного происхождения 
5. скоропортящиеся продукты растительного происхождения 

11.  Для проведения  дезинфекции самолетов наиболее эффективными дезинфекционными 
средствами являются:…. 

1. Газы - формальдегид, бромистый метил 
2. Аэрозоль формалина 
3. Растворы едкого натра, формальдегида 
4. Газы - ОКБМ, хлор 
5. Эмульсию креолина или ксилонафта 

12. Вагоны, по степени их обсемененности микроорганизмами, подразделяют на следующие 
категории:…. 

1. А, Б, С, Д  
2. Не опасные, опасные, очень опасные 
3. I , II, III, IV 
4. Чистые, грязные 
5. 1, 2, 3 - категории 

13.Дезинфекцию самолета проводят при температуре : 
1. Не ниже 8'с 
2. Не ниже 10'с 
3. Не ниже 12'с 
4. Не ниже 15' 
5. Не ниже 20'с 

14. При проведении дезинфекции с использованием раствора формальдегида, надевают:….. 
1. Противогаз, резиновые сапоги 
2. Противогаз, комбинезон 
3. Комбинезон, резиновые сапоги, резиновые перчатки 
4. Противогаз, комбинезон, резиновые сапоги, резиновые перчатки 
5. Защитные очки, комбинезон, резиновые сапоги, резиновые перчатки  

15. Сколько продолжается дезинфекции автотранспорта 40%-ным водным раствором формалина 
(экспозиция)? 

1. 48 часов 
2. 24 часа 
3. 3 часа 
4. 20 минут 
5. 10 минут 

16. Нейтрализацию формальдегида после проведения дезинфекции в автомобилях проводят….. 
1. водой 
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2. раствором 96% этилового спирта 
3. 12%-ным раствором нашатырного спирта 
4. розовым раствором марганцевокислого калия 
5. 5%-ным раствором кальцинированной соды 

17. Как убедиться в полной дегазации воздуха самолета после дезинфекции формальдегидом? 
1. Закрыть самолет на 2 часа, затем органолептически определить наличие запаха 
формальдегида 
2. Биопроба на лабораторных животных 
3. Закрыть самолет на 30 минут, затем поставить биопробу 
4. Закрыть самолет на 30 минут, затем органолептически определить наличие запаха 
формальдегида 

18. Механизм действия едкого натра при дезинфекции заключается:…. 
1. во взаимодействии его с протоплазмой микробной клетки и в отнятии кислорода  
2. в окислении выделяющимся атомарным кислородом микробных клеток 
3. в изменении кислотности среды, дегидратации клетки, образовании щелочных альбуминов 
4. в лизисе микроорганизмов 
5. в денатурации белка 

19.  Категорию, к которой отнесено транспортное средство (в.ч. Вагоны) для перевозки животных 
определяет: 

1. Минздрав России 
2. Дезинфектор ДПС 
3. Ветврач ДПС 
4. Санэпидемстанция данного района 
5. Гл. ветврач хозяйства, из которого направлены данные животные или сырье 

  20. Срок,  необходимый для проветривания кабины автомобиля после нейтрализации 
формальдегида нашатырным спиртом? 

 1. 24 часа 
2. 18 часов 
3. 6 часов 
4. 2 часа 
5. 30 минут 

21. Укажите оптимальную влажность воздуха при дезинфекции автомобилей? 
1.  100% 
2.  95% 
3.  70% 
4.  50-60% 
5.  30% 

22.  Лица, занятые аэрозольной дезинфекцией  автотранспорта, обеспечиваются:… 
1. Индивидуальными противогазами марки а, спецодеждой, спецобувью, резиновыми перчатками 
2. Общевойсковым защитным комплектом 
3. Индивидуальным противогазом и резиновыми перчатками 
4. Ватно-марлевой повязкой, резиновыми перчатками, резиновым фартуком, резиновыми сапогами 
5. Респиратором "лепесток", спецодеждой, защитными очками  

23. Укажите правильный порядок проведения дезинфекции животноводческих помещений. 
1. Орошение 2-3-х кратное дезинфицирующими растворами 
2. Механическая очистка, контроль качества дезинфекции 
3. Механическая очистка, нанесение обеззараживающего раствора 
4. Проветривание, высушивание 
5.  Отбор проб, механическая очистка, орошение 

24. Укажите методы  определения концентрации бромистого метила после обработки им  
дезинфекции в самолете? 

1. Биопробу 
2. Кутиметр 
3. Индикаторную горелку, лакмусовую бумажку 
4. Бактериологическое исследование 
5. Психрометр 

 
2. «Болезни животных, вызываемые риккетсиями» 

Вариант 1. 
1.Назовите возбудителя Ку-лихорадки. 

1. Moraxella bovis 
2. Coxiella burnetii     
3. Rickettsia conjunctivae 
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4. Mycoplasma bovoculi 
5. Chamydophila pecorum 

2. Где в организме накапливается возбудитель Ку-лихорадки в первые 20 дней болезни? 
1. В крови 
2. В лимфе 
3. В эпителиальных клетках 
4. В нейронах 
5. В паренхиматозных органах 

3. Укажите резервуар возбудителя Ку-лихорадки в природе. 
1. Иксодовые клещи, грызуны 
2. Домашние животные 
3. Красные лисы, корсаки, волки 
4. Водоплавающие птицы, голуби 
5. Зайцы  

4. Какой материал направляют в лабораторию для подтверждения диагноза на Ку-лихорадку? 
1. Мазки-соскобы с конъюнктивы глаза. 
2. Ухо, пораженные органы, ткани 
3. Головной мозг, трубчатую кость. 
4. Паренхиматозные органы, кожу. 
5. Кусочки пораженного легкого, селезенки, печени, лимфоузлов, вымени, части 

паренхиматозных органов абортированного плода и его оболочки. 
5. Какие среды используют для выделения возбудителя Ку-лихорадки при лабораторном методе 
диагностики? 

1. Обычные питательные среды (МПА, МПБ) 
2. Специальные элективные среды. 
3. 5-6 дневные куриные эмбрионы, культуры клеток 
4. Культуры клеток тканей 
5. Лабораторная диагностика не проводится 

6.Укажите профилактические мероприятия, проводимые в неблагополучных по Ку-лихорадке 
пунктах. 

1. Уничтожение клещей и грызунов 
2. Предохранительные прививки 
3. Поголовная обработка животных 
4. Отлов бродячих собак 
5. Замена противопаразитарного купания опрыскиванием 

7. Какие специфические препараты применяют для лечения животных, больных Ку-лихорадкой? 
1. Гипериммунные сыворотки 
2. Поливалентная сыворотка 
3. Сыворотка реконвалесцентов 
4. Гаммаглобулин 
5. В России специфических препаратов не разработано 

8.Укажите продолжительность инкубационного периода при риккетсиозном 
кератоконъюнктивите. 

1. 1-2 дня 
2. 1-2 мес. 
3. от 2 дней до 3 недель 
4. 4-6 мес. 
5. до 12 мес. 

9. Какой пат. материал отправляют в лабораторию для подтверждения диагноза на 
риккетсиозный кератоконъюнктивит? 

1. Мазки-соскобы с конъюнктивы глаза. 
2. Ухо, пораженные органы, ткани 
3. Головной мозг, трубчатая кость. 
4. Паренхиматозные органы, кожу. 
5. Сыворотку крови, пораженные органы и ткани, плаценту, выделения из матки и влагалища. 

10. Укажите сезонность проявления инфекционного кератоконъюнктивита у с\х животных  
1. Весной – в период массовых родов и летом – во время наивысшей биологической 
активности клещей и грызунов 
2. В любое время года, но чаще весной, летом и осенью 
3. В самое теплое и влажное время года 
4. В осенне-зимний период 
5. В период гона 
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11. Укажите наиболее характерные клинические признаки при инфекционном 
кератоконъюнктивите у крупного рогатого скота.       

1.Поражение одного или обоих глаз (конъюнктивиты, кератиты, язвы роговицы, перфорация 
роговицы и слепота) 
2. Аборты у стельных коров (преимущественно во второй половине стельности), плацентиты. 
3. Больное животное при ходьбе пошатывается, двигается по кругу, часто принимает 
неустойчивое положение с широко расставленными конечностями и низко опущенной головой 
и, наконец, падает. 
4. Типичные поражения слизистой оболочки ротовой полости - сначала очаги гиперемии, 
затем мелкие серовато-желтые пятнышки (узелки), которые в дальнейшем размягчаются и 
распадаются с образованием ярко-красных эрозий и язв с неровными изъеденными краями.  
5. Диарея, вначале перемежающаяся, а затем постоянная. Фекалии жидкие - у одних 
животных они выделяются небольшими порциями почти непрерывно, а у других - фекалии, 
вследствие постоянных сильных потуг, выбрасываются длиной, изогнутой струей. 

12. Назовите пути выделения возбудителей инфекционного кератоконъюнктивита из организма 
больного животного. 

1. С кровью, мочой, калом  и молоком 
2. С калом 
3. С конъюнктивальным секретом и носовой слизью. 
4. С  истечениями из родовых путей, с мочой и молоком.  
5. С выдыхаемым воздухом. 

13. Назовите возбудителя гидроперикардита   
1. Cowdria ruminantum 
 2. Coxiella burnetii     
 3. Rickettsia conjunctivae 
 4. Mycoplasma bovoculi 
 5. Chamydophila pecorum 

14. К каким инфекционным болезням относится инфекционный гидроперикардит? 
1. зоонозным 
2. зооантропонозным 
3. зооантропонозным, природно-очаговым 
4. зооантропонозным, природно-очаговым, облигатно-трансмиссивным 
5. высококонтагиозным 

15. Какие виды животных наиболее восприимчивы к инфекционному гидроперикардиту? 
1. овцы, лошади, свиньи 
2. крупный рогатый скот, овцы, верблюды, свиньи 
3. овцы, козы, крупный рогатый скот, верблюды, свиньи, южноафриканские газели, антилопы 
4. крупный рогатый скот, овцы, лошади, верблюды, свиньи, газели, антилопы 
5. овцы, крупный рогатый скот 

16. Укажите сезонность проявления инфекционного гидроперикардита у с\х животных 
1. весной – в период массовых родов и летом – во время наивысшей биологической 
активности клещей и грызунов 
2. в период массовых отелов 
3. в самое теплое и влажное время года 
4. в осенне-зимний период 
5. сезонность не выражена 

17.Укажите характерные клинические признаки при инфекционном гидроперикардите крупного 
рогатого скота. 

1. Поражение одного или обоих глаз (конъюнктивиты, кератиты, язвы роговицы, перфорация 
роговицы и слепота) 
2. Аборты у стельных коров (преимущественно во второй половине стельности), 
плацентиты. 
3. Угнетение, сменяющееся беспокойством или возбуждением. При затяжном процессе – 
поражение ЦНС, приступы неистовства, атония преджелудков, положение опистотонуса, 
судороги, выпадение язык, диарея. При подостром течении - воспаление легких. 
4. Типичные поражения слизистой оболочки ротовой полости - сначала очаги гиперемии, 
затем мелкие серовато-желтые пятнышки (узелки), которые в дальнейшем размягчаются и 
распадаются с образованием ярко-красных эрозий и язв с неровными изъеденными краями.  
5. Диарея, вначале перемежающаяся, а затем постоянная. Фекалии жидкие - у одних 
животных они выделяются небольшими порциями почти непрерывно, а у других - фекалии, 
вследствие сильных постоянных потуг, выбрасываются длиной, изогнутой струей 

18. Какой материал направляют в лабораторию для исследования на инфекционный 
гидроперикардит? 
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1. Фиксированные мазки крови, головной мозг, крупные кровеносные сосуды (аорту, яремную 
вену), почки от только что павшего животного, клещи-переносчики с  белыми мышами. 
2. Трупы животных целиком 
3. Головной мозг, трубчатая кость. 
4. Паренхиматозные органы, кожу. 
5. Сыворотку крови, пораженные органы и ткани, плаценту, выделения из матки и влагалища. 

19.Назовите специфические средства профилактики инфекционного гидроперикардита. 
1. Живая вакцина 
2. Убитая вакцина 
3. Химическая вакцина 
4. Специфическая сыворотка 
5. Вакцины не созданы 

20. Сколько длятся ограничения (карантин) в неблагополучном по риккетсиозам животных 
хозяйстве? 

1. Хозяйство считают оздоровленным через 3 года после последнего случая выявления 
больного животного. 
2. Хозяйство считают оздоровленным после вывода всех серопозитивных животных. 
3. Карантин с хозяйства (фермы, населенного пункта) снимают по истечении 21 дня со дня 
выздоровления, убоя или уничтожения последнего заболевшего в неблагополучном пункте 
животного.  
4. Хозяйство (животноводческий комплекс, ферму, отделение, двор) объявляют 
благополучным и снимают ограничения через два месяца после последнего случая 
выделения клинически больных животных и проведения заключительной дезинфекции 
помещений и территории фермы. 
5.Ограничения с неблагополучного пункта снимают через 1 мес. 
 

Вариант 2. 
1. Укажите пути проникновения возбудителя Ку- лихорадки в организм восприимчивого животного. 

1. трансмиссивный, аэрогенный, алиментарный, при прямом контакте 
2. половой  
3. при родовспоможении 
4. при кастрации и др. хирургических вмешательствах 
5. контактный 

2. Укажите резервуар возбудителя Ку-лихорадки в природе ? 
1. иксодовые клещи, грызуны 
2. домашние животные 
3. водоплавающие птицы, голуби 
4. мухи-жигалки 
5. зайцы 

3. Укажите сезонность проявления Ку-лихорадки у с\х животных ? 
1. весной – в период массовых родов и летом – во время наивысшей биологической 
активности клещей и диких грызунов 
2. в любое время года, но чаще при массовых отелах 
3. в самое теплое и влажное время года 
4. в осенне-зимний период 
5. сезонность не выражена 

4. Укажите продолжительность инкубационного периода при Ку-лихорадке? 
1. от 1-12 дней 
2. от 3-30 дней 
3. 1-2 дня 
4. 4-6 мес 
5. от 2 дн. до 3 недель. 

5.  Укажите наиболее характерные клинические признаки Ку- лихорадки у животных. 
1. Поражение одного или обоих глаз (конъюнктивиты, кератиты, язвы роговицы, перфорация 
роговицы и слепота) 
2. Угнетение, снижение аппетита, длительное снижение удоев. При  остром лихорадочном 
приступе – аборты у стельных коров (преимущественно во второй половине стельности), 
плацентиты. 
3. Шаткость походки, манежные движения, животное часто принимает неустойчивое 
положение с широко расставленными конечностями и низко опущенной головой. 
4. Поражения слизистой оболочки ротовой полости - сначала очаги гиперемии, затем 
серовато-желтые мелкие пятнышки (узелки). Размягчение и распад узелков с образованием 
ярко-красных эрозий и язв с неровными изъеденными краями. 
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5. Диарея, вначале перемежающаяся, а затем постоянная.  
6.Каких животных используют для постановки биопробы на Ку-лихорадку? 

1. Кролики, морские свинки 
2. Морские свинки и молодые белые мыши 
3. Золотистые хомячки 
4. Телята 
5. Кролики 

7. Какие серологические реакции проводят в лаборатории при диагностике Ку-лихорадки? 
1. РДСК 
2. РА и РСК 
3. РИД 
4. РН 
5. серологическая диагностика не разработана 

8. Назовите возбудителя инфекционного кератоконъюнктивита. 
1. Moraxella bovis 

          2. Rickettsia conjunctivae 
          3. Mycoplasma bovoculi 
          4. Chamydophila pecorum 
          5. Все вышеперечисленные возбудители 
9. Какое из определений инфекционных болезней относится к инфекционному 
кератоконъюнктивиту? 

1. Хроническая зооантропонозная болезнь, характеризующаяся эндометритами, абортами 
2. Полиэтиологичная, остро протекающая, быстро распространяющаяся болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой, конъюнктивитом и кератитом 
3. Остро протекающая, быстро распространяющаяся моноинфекционная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой, конъюнктивитом и кератитом 
4. Остро протекающая зооантропонозная болезнь, характеризующаяся атонией 
преджелудков, стоматитом 
5. Хроническая болезнь, сопровождающаяся конъюнктивитом и кератитом 

10. Какие виды животных восприимчивы к возбудителю инфекционного кератоконъюнктивита? 

1. Крупный рогатый скот, свиньи, овцы 
2. Крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи, птица 
3. Овцы, лошади, свиньи 
4. Крупный рогатый скот, овцы, верблюды, свиньи 
5. Крупный рогатый скот, овцы, верблюды, свиньи, газели, антилопы 

11.Пути выделения возбудителей инфекционного кератоконъюнктивита из организма больного 
животного. 

1. С кровью, мочой, калом  и молоком 
2. С калом 
3. С конъюнктивальным секретом и носовой слизью. 
4. С  истечениями из родовых путей, с мочой и молоком.  
5. С выдыхаемым воздухом. 

12. В какое время года регистрируют инфекционный кератоконъюнктивит? 
1. Весной 
2. Осенью 
3. Весна-лето 
4. Лето-осень 
5. Сезонность не выражена, но чаще – весной, летом и осенью 

13. Какие системы и органы поражаются при инфекционном гидроперикардите? 
1. Кровеносная, лимфатическая, нервная, дыхательная, сердце 
2. Половая, вымя  
3. Кровеносная, мочеполовая, почки 
4. Пищеварительная, кишечник 
5. Лимфатическая 

14. Назовите клинические формы течения инфекционного гидроперикардита. 
1. молниеносная, подострая, хроническая  
2. молниеносная, острая, подострая, хроническая, типичная или атипичная 
3. острая, хроническая 
4. подострая, хроническая 
5. молниеносная, острая, подострая 

15. Какой материал необходимо направлять в лабораторию для исследования на инфекционный 
гидроперикардит? 

1. фиксированные мазки крови, головной мозг, аорту, яремную вену, почки 
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2. названный выше биоматериал, а также клещей с их прокормителями - белыми мышами. 
3. трупы животных целиком 
4. головной мозг, почки, селезенку, печень 
5. все паренхиматозные органы 

16. Какие серологические методы применяются для диагностики инфекционного 
гидроперикардита? 

1. РА 
2. РСК (РДСК) 
3. ИФА 
4. Серологические методы не разработаны 
5. РНГА, РН 

17. Назовите специфические средства профилактики инфекционного гидроперикардита. 
1. Живая вакцина 
2. Убитая вакцина 
3. Химическая вакцина 
4. Специфическая сыворотка 
5. Вакцины не созданы 

18. Назовите основные меры борьбы с инфекционным гидроперикардитом животных. 
1. Борьба с клещами – переносчиками возбудителя инфекции 
2. Изоляция и лечение больных животных, иммунизация инфицированной кровью овец-
доноров, борьба с переносчиками инфекции. Карантинирование и акарицидная обработка 
завозимых животных. 
3. Использование крови доноров для иммунизации животных. 
4. Вакцинопрофилактика 
5. Лечение больных животных 

19. Какие средства применяются для лечения животных, больных Ку-лихорадкой? 
1. Специфические сыворотки 
2. Антибиотики тетрациклинового ряда 
3. Антибиотики фторхинолонового ряда 
4. Антибиотики пенициллинового ряда 
5. Симптоматические средства 

20. От каких инфекционных болезней дифференцируют Ку-лихорадку? 
1. Инфекционного гидроперикардита 
2. Риккетсиозного моноцитоза 
3. Бруцеллеза, хламидиоза, пастереллеза 
4. Листериоза, лептоспироза, инфекционного гидроперикардита 
5. От всех вышеперечисленных 

 
3. «Респираторные болезни телят». 

1. Чем характеризуется сальмонеллез у телят? 
1. Острая форма - лихорадка и расстройство функции жкт, хроническая - поражение легких 
2. Поражение кожи, жкт и легких 
3. Септические явления, аборты и рождение нежизнеспособного молодняка 
4. У взрослых аборты, а у молодняка лихорадка, воспаление суставов и поносы 
5. Лихорадка, поражение желудочно-кишечного тракта, прогрессирующее исхудание. 

2. Назовите вид микроорганизма, вызывающего сальмонеллез у телят 
1. Salmonella  abortus equi 
2. Salmonella abortus ovis, иногда - salmonella typhi murium и реже - salmonella dublin 
3. Salmonella enteritidis var. Dublin, реже - salmonella tiphi murium и, как исключение другие типы 
сальмонелл 
4. Salmonella cholerae suis (bac. Suipestifer), реже - salmonella tiphi murium, salmonella enteritidis 
var. Dublin 
5. Salmonella tiphi murium, реже - salm. Anatum и другие  

3. Источник возбудителя сальмонеллеза 
1. Больные животные 
2. Бактерионосители 
3. Реконвалесценты 

         4. Инфицированные пищевые продукты: мясо, мясопродукты, яйца, молоко, вода 
5. Больные животные, бактерионосители, реконвалесценты, инфицированные пищевые 
продукты. 

4. Укажите основные пути проникновения патогенных сальмонелл в организм животного 
1. Желудочно-кишечный тракт, у молодняка возможно через пуповину 
2. Поврежденная кожа, конъюнктива 
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3. Половые органы 
4. Слизистая оболочка дыхательных путей 
5. Парэнтерально 

5. В какой период года чаще регистрируют сальмонеллез? 
1. Зимний 
2. Зимне-весенний 
3. Весенне-летний 
4. Осенне-зимний 
5. В любое время года 

6. В каких случаях сальмонеллы проявляют патогенное действие? 
1. При снижении резистентности 
2. При неправильной выпойке молозива 
3. При нарушении обмена веществ 
4. При неблагоприятных условиях внешней среды 
5. При переохлаждении 

7. Укажите продолжительность инкубационного периода сальмонеллеза у телят 
1. От 2 до 15 дней 
2. От 5 до 24 дней (иногда от 4-6 часов) 
3. От 2 до 8 недель 
4. От 4-6 часов 
5. От 4-6 месяцев 

8. Формы течения сальмонеллеза у телят 
1. Острая, подострая, хроническая, атипичная, нервная 
2. Острая, подострая, хроническая, атипичная 
3. Острая,  хроническая 
4. Хроническая 
5. Подострая, хроническая, атипичная 

9. Укажите продолжительность острого течения сальмонеллеза у телят 
1. 3-5 дней 
2. 5-10 дней 
3. 10-20 дней 
4. 3-4 недели 
5. 2-3 месяца 

10. Укажите продолжительность подострого течения сальмонеллеза у телят 
1. 3-5 дней 
2. 5-10 дней 
3. 10-20 дней 
4. 3-4 недели 
5. 2-3 месяца 

11. Укажите продолжительность хронического течения сальмонеллеза у телят 
1. 3-5 дней 
2. 5-10 дней 
3. 10-20 дней 
4. 3-4 недели 
5. 2-3 месяца 

12. Какими лабораторными методами подтверждается прижизненный диагноз на сальмонеллез? 
1. Аллергия 
2. Серология рск, рдск 
3. Выделением возбудителя из крови и фекалий, ра 
4. Выделением вируса из крови и фекалий, ра, рма 
5. Прижизненных методов диагностики нет 

13. Какой материал отправляют в лабораторию для посмертной диагностики сальмонеллеза? 
1. Печень с желчным пузырем и лимфатическими узлами, селезенку, почку, мезентериальные 
лимфатические узлы, трубчатую кость 
2. Кровь, кал, мочу 
3. Головной и спинной мозг 
4. Голову, печень, почки, селезенку, мезентериальные лимфатические узлы, трубчатую кость 
5. Все экссудаты и транссудаты 

14. Укажите отличительные признаки, характерные для сальмонеллеза телят 
1. Болеют телята старше 10-15-ти дневного возраста, лихорадка постоянного типа, 
расстройство функции жкт, в хронических 
- поражение легких 
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2. Болеют телята старше 10-15-ти дневного возраста, лихорадка кратковременная, 
расстройство функции жкт 
3. Болезнь протекает при нормальной температуре, поражения легких и диспепсии не бывает 
4. Желудочно-кишечный тракт не поражен; течение обычно легкое; болезнь начинается с 
бронхита; селезенка не изменена 
5. Болеют телята в возрасте 3-6 месяцев, кровавый понос в начале болезни 

15. Какие биопрепараты применяют для лечения и специфической профилактики сальмонеллеза? 
1. Вакцины 
2. Гипериммунная сыворотка 
3. Бактериофаг 
4. Гаммаглобулин 
5. Вакцины, гипериммунную сыворотку, бактериофаг, гаммаглобулин 

17. Укажите возбудителя, вызывающего пневмонию у крупного рогатого скота (хламидиоз) 
1. Chlamydia trachomatis 
2. Chlamydia psittaci 
3. Chlamydia avium 
4. Chlamydia bovis 
5. Chlamydiales equi 

18. Укажите источник возбудителя хламидийной инфекции 
1. Больные животные 
2. Птицы - бактерионосители 
3. Больные животные и птицы 
4. Приматы и в т.ч. Человек 
5. Больные животные, птицы, приматы, почва, вода 

19. Укажите пути выделения возбудителя хламидиоза из организма больного животного 
1.с секретом из носовых ходов  при кашле 
2. С молоком 
3. С мочой, фекалиями 
4. Со спермой 
5. Со всеми секретами и экскретами 

20. Основные пути передачи возбудителя хламидиоза 
1. Алиментарный  и  аэрогенный 
2. Трансмиссивный 
3. Половой 
4. Трансовариальный 
5. Внутриутробный 

 
4. «Диагностика, профилактика и ликвидация инфекционных болезней птиц» 

 
1. Укажите соответствия между названием болезни и ее определением: 

1. респираторный 
микоплазмоз птиц 
 

2. инфекционная контагиозная болезнь, вызывающаяся 
ультравирусом и проявляющаяся в двух клинических формах: 
оспенной и дифтеритической 

2.  оспа  3. энзоотическая контагиозная болезнь птиц, характеризующаяся 
поражением слизистой оболочки трахеи, гортани и глаз. 

3.  инфекционный 
ларинготрахеит 

4. высококонтагиозная болезнь, характеризующаяся поражением 
органов дыхания у молодняка, поражением репродуктивных органов 
и потерей продуктивности у взрослых кур-несушек, а также 
нефрозонефритным синдромом. 

4. инфекционный бронхит 
кур (ИБК) 

5. инфекционная болезнь кур и индеек, характеризующаяся 
поражением органов дыхания и хроническим течением 

 
2.Укажите основной источник инфекции при ИБК 

1) больные цыплята, куры и переболевшая птица 
2) инфицированные корма, подстилка 
3) вода 
4) помет 
          3. У  взрослой птицы инфекционный бронхит характеризуется: 
1) респираторными симптомами 
2) синдромом поражения репродуктивных органов 
3) поражением нервной системы (параличи) 
4) расстройством кишечника 
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4. Укажите инфекционные болезни птиц, при которых не разработаны вакцины: 
1) Инфекционный ларинготрахеит 
2) болезнь Марека 
3) Ньюкаслская болезнь 
4) Лейкоз птиц 
5) Респираторный микоплазмоз 

5.Ограничения (карантин) с хозяйства при ИБК снимают: 
1) карантин – через 2 месяца после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции. 
2) карантин – через год  после выявления последнего случая заболевания птицы и проведения 
заключительной дезинфекции 
3) ограничения - через 2 месяца после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции 
4) ограничения – через год  после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции 
5) ограничения – через 6 месяцев после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции 

6. Оспу птиц вызывает: 
1) бактерия 
2) микоплазма 
3) вирус 
4) спирохета 
5) грибок 

7. Вирус оспы птиц может сохраняться (4 варианта ответа): 
1) на поверхности яйца 
2) в оспенных корочках 
3) на поверхности пера и пуха 
4) в помете 
5) в яйце  

8. Как возбудитель оспы от источника инфекции попадает во внешнюю среду? 
1) с замороженными тушками  
2) с кормом 
3) с отпадающим детритом кожного эпителия 
4) с выделениями из ротовой и носовой полостей, из глаз  
5) с пометом 
        9. Ворота инфекции при оспе птиц 
1) кишечник 
2) ссадины кожи и слизистых оболочек. 
3) органы дыхания 
      10. Бледновато-желтоватые пятнышки на коже гребня, бородок, углов рта или век, а иногда и 
любого участка тела и даже на ороговевших чешуйках лапок и начальной части клюва (у молодой 
птицы), которые вскоре увеличиваются в размере, возвышаясь в виде бугорков округлых очертаний 
над поверхностью кожи. По мере созревания цвет их становится желтоватым и затем желтовато-
коричневым. затем они подсыхают, образуя корочки и отпадают.  
1) инфекционный ларинготрахеит 
2) оспа 
3) микоплазмоз 
4) Ньюкаслская болезнь 
     11. Ограничения (карантин) с хозяйства при оспе птиц снимают: 
1) карантин – через 2 месяца после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции. 
2) карантин – через год  после выявления последнего случая заболевания птицы и проведения 
заключительной дезинфекции 
3) ограничения - через 2 месяца после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции 
4) ограничения – через год  после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции 
5) ограничения – через 6 месяцев после выявления последнего случая заболевания птицы и 
проведения заключительной дезинфекции 
      12. Может ли ДНК-содержащий вирус из семейства герпесвириде (Herpesniridae) подсемейства 
альфагерпесвириде (Alphaherpesviridae) сохраняться в замороженном мясе? 
1) может сохраняться до одного месяца 
2) при низких температурах вирус погибает 
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3) может сохраняться при глубокой заморозке до 19 месяцев 
4) сохраняется более 10 лет 
      13. В высушенном состоянии вирус инфекционного ларинготрахеита птиц сохраняется 
1) свыше 9 лет 
2) высушивание действует на вирус губительно 
3) до 2 недель 
4) до года – в помете и подстилке 
      14. В естественных условиях к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц восприимчивы: 
1) утки и гуси 
2) голуби 
3) перепела и индейка 
4) куры и фазаны 
     15. Вирус ларинготрахеита от больной птицы выделяется с 
1) пометом 
2) корочками и чешуйками кожи 
3) пухом и пером 
4) экссудатом из носовой полости 
    16. Тяжелое, затрудненное дыхание, непрерывное вытягивание шеи, тела, захватывание воздуха 
широко открытым клювом, полузакрытые или закрытые глаза. Частый спазматический кашель, 
непрерывное дрожание и потряхивание головой или непрекращающиеся попытки избавится от 
удушья. Изнурительный кашель с выделением сгустков крови и слизистой жидкости с кровяными 
сгустками. 
1) инфекционный ларинготрахеит 
2) оспа 
3) болезнь Марека 
4) Ньюкаслская болезнь 
    17. Дифференциальная диагностика ларинготрахеита от Ньюкаслской болезни: 
1) поражает птиц любого возраста, сопровождается высокой смертностью. При 
патологоанатомическом вскрытии обнаруживают характерные кровоизлияния на границе железистого 
и мышечного желудков. 
2) поражение кожи и наличие трудно удаляемых пленок на слизистой оболочке полости рта. 
3) обнаружением в мазках крови больной птицы биполярно воспринимающих окраску микробов. 
4) При патологоанатомическом вскрытии обнаруживают поражение воздушных мешков. При посевах 
на специальные питательные среды из воздухоносных мешков и легких выделяют М. galli septicum.  
    18. Назовите возбудителя инфекционного ларинготрахеита птиц: 
1) РНК содержащие онкорнавирусы семейства Retraviridae 
2) вирус семейства Coronoviridae 
3) ДНК-содержащий герпесвирус 
4) вирус из семейства Avipoxviridae 
5) Chlamydia psittaci 
     19. Назовите возбудителя микоплазмоза птиц: 
1) РНК содержащие онкорнавирусы семейства Retraviridae 
2) вирус семейства Coronoviridae 
3) Mycoplasma gallisepticum 
4) вирус из семейства Avipoxviridae 
5) Chlamydia psittaci 
     20. Назовите основной (главный)  путь распространения микоплазмоза в птичнике 
1) аэрогенный 
2) контактный 
3) трансовариальный 
4) трансмиссивный 
5) алиментарный 
      21. Назовите мероприятия по неспецифической профилактике инфекционных болезней птиц на 
птицефабрике (не менее 3 ответов) 
1) профилактика вакцинального стресса 
2) соответствие ветеринарным и санитарным требованиям  содержания птицы 
3) полноценное кормление 
4) вакцинация 
5) противопаразитаные обработки 
      22. При микоплазмозе птиц проводят: 
1) карантинные мероприятия: всех птиц неблагополучного птичника убивают и утилизируют 
2) ограничительные  мероприятия: всех птиц неблагополучного птичника убивают и утилизируют 
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3) ограничительные  мероприятия: больных и подозрительных в заболевании птиц выбраковывают и 
убивают. Остальной  птице с лечебно-профилактической целью вводят в рацион антибиотики. 
4) карантинные мероприятия: больных и подозрительных в заболевании птиц выбраковывают и 
убивают. Остальной  птице с лечебно-профилактической целью вводят в рацион антибиотики. 
      23. Лейкоз птиц дифференцируют от (не менее 4 ответов): 

1) бронхита кур 
2) туберкулёза 
3) болезни Марека 
4) пуллороза – тифа 
5) сарком, карцином.  
       24. Лимфоматоз птиц протекает 
1) остро 
2) сверхостро 
3) подостро 
4) хронически 
5) атипично 
       25. Как поступают с птицей, больной лейкозом? 

1) вакцинируют и убивают на мясо 
2) лечат и убивают на мясо 
3) убивают. Мясо на проварку - внутренние органы - утилизируют 
4) убивают и сжигают 

Шкала и критерии оценивания. 
- Оценка «отлично», если количество правильных ответов от 81-100%. 
- Оценка «хорошо», если количество правильных ответов от 71-80%. 
- Оценка «удовлетворительно», если количество правильных ответов от 61-70%. 
- Оценка «неудовлетворительно», если количество правильных ответов менее 60%. 

 
 

3.1.2  Самостоятельное изучение тем/вопросов программы 
 

Номер 
раздела 

дисциплины 

Тема в составе раздела/вопрос в составе 
темы раздела, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Расчетная 
трудоемкость 

(заочная форма 
обучения), час 

Форма текущего 
контроля по теме 

1 2 3 4 

1 
Эпизоотологические аспекты учения об 
инфекции и иммунитете 

4 конспект, тест 

1 Резистентность и иммунитет 4 конспект, тест 

1 Механизмы формирования иммунитета 4 конспект, тест 

1 
Меры и средства личной  профилактики, 
методы введения биопрепаратов. 
 

4 
конспект, тест 

1 Дезинфекция 16 конспект, тест 

1 Контроль качества дезинфекции 4 конспект, тест 

2 
Диагностика туберкулеза животных. 
Оздоровительные мероприятия при 
туберкулезе 

16 конспект, тест 

2 Болезнь Ауески  
 

4 конспект, тест 

2 Дерматомикозы 
 

4 конспект, тест 

2 Эмфизематозный карбункул. Диагностика, 
профилактика и меры борьбы 

2 конспект, тест 

2 

Инфекционные болезни овец. Диагностика, 
профилактика, меры борьбы. 

 

20 конспект, тест 

2 

Инфекционная анемия лошадей. 

 

12 конспект, тест 
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2 

Грипп и ринопневмония лошадей 

 

14 конспект, тест 

2 Пастереллез животных и птиц 
 

2 
конспект, тест 

2 Диагностика листериоза животных. 
Профилактика и меры борьбы 

2 
конспект, тест 

2 Оспа. Диагностика, профилактика и меры 
борьбы 

12 
конспект, тест 

2 Хламидиоз. Диагностика, профилактика и 
меры борьбы 

10 
конспект, тест 

2 Инфекционный ринотрахеит и  парагрипп -  
3 

16 
конспект, тест 

2 Дизентерия свиней 
 

4 
конспект, тест 

2 Рожа свиней 4 конспект, тест 

2 Классическая  чума свиней                       4 конспект, тест 

2 Цирковирусная инфекция свиней 2 конспект, тест 

2 Вирусный гастроэнтерит свиней 2 конспект, тест 

2 Чума плотоядных 2 конспект, тест 

2 Болезни пчел 4 конспект, тест 

2 Болезни рыб 4 конспект, тест 

2 Пуллороз 2 конспект, тест 

2 Ньюкаслская болезнь 2 конспект, тест 

2 ИБК кур 4 конспект, тест 

2 Грипп птиц 4 конспект, тест 

 Итого по заочной форме 194  

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
– «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: дает 
определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические примеры по 
изучаемой теме, соблюдает заданную форму изложения – конспект; 
–  «не зачтено» выставляется студенту, если он не представил конспект. 

 
3.1.3 ВОПРОСЫ  

для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям 
 

Тема 1. Лекции и занятия семинарского типа 
Семинар заслушивание и обсуждение докладов и рефератов по темам:  
1.«Болезни мелкого рогатого скота»; 
2.«Инфекционные болезни птиц или инфекционные болезни свиней»; 
Лекции семинарского типа по темам: 
1. «Профилактические и противоэпизоотические мероприятия при инфекционных болезнях 
животных»;  
2. «Ветеринарная санитария» 

Тема 2. Анализ конкретных ситуаций (мини case-study) 
1. По заданию кафедры составить план противоэпизоотических мероприятий ликвидации лейкоза 

КРС 
2. По заданию кафедры составить план противоэпизоотических мероприятий ликвидации 

туберкулеза КРС 
3. По заданию кафедры составить план противоэпизоотических мероприятий ликвидации 

бруцеллеза  КРС 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
самоподготовки по темам практических (семинарских) занятий 

– «зачтено» выставляется студенту, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает тему: дает 
определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические примеры по 
изучаемой теме, соблюдает заданную форму изложения; 
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– «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил требования для самоподготовки к 
практическим (семинарским) занятиям. 
 . 
 

3.1.4 ВОПРОСЫ 
для проведения входного контроля 

 
1. Что такое иммунизация? 
1. Метод специфической профилактики инфекционных болезней 
2. Метод неспецифической профилактики инфекционных болезней 
3. Метод диагностики инфекционных болезней 
4. Метод лечения инфекционных болезней 
5. Метод диагностики и лечения инфекционных болезней 
2. Какие микробы называют аэробами? 
1. Способные жить и развиваться в присутствии кислорода 
2. Способные жить и развиваться в отсутствии кислорода 
3. Способные расти только на жидких питательных средах 
4. Способные расти только на твердых питательных средах 
5. Образующие во внешней среде споры  
3. Объясните происхождение термина " вакцина" 
1. От латинского "vacca" - корова 
2. От фамилии ученого 
3. Местечко в Англии 
4. Город в Америке  
4. Что обозначает термин « асептика»? 
1. Уничтожение микробов с помощью высокой температуры  или химических веществ 
2. Способ     обеззараживания     органических    жидкостей     путем нагревания для разрушения 
вегетативных форм микробов 
3. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней во внешней среде 
4. Совокупность   методов   и   приемов    борьбы    с   патогенными микробами, внедрившимися в 
раны, ткани организма 
5. Система мер, предупреждающая внедрение микробов в раны и полости организма 
5.Назовите простые питательные среды.  
1. Гисса, эндо, бактагар плоскирева 
2. МПБ, МПА 
3. Петраньяни, Гельберга 
4. Кровяной агар, сывороточный агар, Китт-Тароцци 
5. Здесь такие не указаны 
6. Охарактеризуйте капсулу микробов. 
1. Слизистый слой, расположенный над клеточной стенке 
2. Органоид движения 
3. Содержимое бактериальной клетки 
4. Особый тип покоящихся клеток 
5. У микробов нет 
7. Какие микробы называют аэробами? 
1. Способные жить и развиваться в присутствии кислород 
2. Способные жить и развиваться в отсутствии кислорода 
3. Способные расти только на жидких питательных среда 
4. Способные расти только на твердых питательных сред 
5. Образующие во внешней среде споры  
8. Какая инфекция называется смешанной? 
1. Болезнь, вызванная одним возбудителем 
2. Болезнь, вызванная несколькими возбудителями 
3. Инфекция, которая возникает вслед за первичной (основной) 
4.    Болезнь, заканчивающаяся гибелью  
9. Дать определение понятию "патогенность". 
1. Потенциальная возможность микроба вызывать инфекционный процесс 
2. Способность микроба образовывать токсины 
3. Способность микроба преодолевать защитные барьеры организма 
4. Степень вирулентности конкретного микроорганизма 
5. Способность организма защитить себя от  факторов внешней среды 
10. Какие микробы называются условно-патогенным 
1. Обитающие в организме и вызывающие инфекционные ослаблении резистентности хозяина. 
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2. Обитающие во внешней среде 
3. Способные образовывать споры 
4. Не способные размножаться вне организма хозяина 
5. Способные размножаться вне организма хозяина 
11.  Назовите элективные питательные среды. 
1. Гисса, эндо, бактагар плоскирева 
2. МПБ, МПА 
3. Петраньяни, Гельберга 
4. Кровяной агар, сывороточный агар, Китт-Тароцци 
5. Здесь такие не указаны 
12.  Дать определение понятию "вирулентность". 
1. Потенциальная  возможность  микроба вызывать  инфекционный процесс 
2. Способность микроба образовывать токсины 
3. Спосюбность^щкдю|>а преодолевать защитные барьеры организма 
4. Степень вирулентности конкретного микроорганизма 
5. Способность организма защитить себя от генетически чужеродных веществ 
13. Какие микробы называются условно-патогенными? 
1. Обитающие в организме и вызывающие инфекционный процесс при ослаблении резистентности 
хозяина. 
2. Обитаюшие во внешней среде 
3. Способные образовывать споры 
4. Не способные размножаться вне организма хозяина 
5. Способные размножаться вне организма хозяина 
14. Как   называются    микроорганизмы,    способные   жить    и размножаться в присутствии 
кислорода? 
1. Аэробы 
2. Анаэробы 
3. Антагонисты 
4. Анатоксины 
5. Адъюванты 
15. Что такое дератизация? 
1. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней 
2. Потеря чувствительности организма к аллергену 
3. Уничтожение членистоногих 
4. Уничтожение клещей 
5. Уничтожение грызунов 
16. Какое    открытие     положило     начало     возникновению микробиологии? 
1. Изобретение микроскопа 
2. Получение вакцин против холеры кур, сибирской язвы 
3. Получение вакцины против бешенства 
4. Изучение природы брожения 
5. Квантовая теория 
17. Назовите периферические лимфоидные органы 
1. Селезенка, лимфатические узлы, солитарные фолликулы, кровь 
2. Селезенка, сумка фабрициуса 
3. Тимус, селезенка, лимфатические узлы 
4. Солитарные фолликулы, пейеровы бляшки, тимус 
5. ТИМУС, костный мозг 
18. Как   называются    микроорганизмы,    способные   жить    и размножаться в присутствии 
кислорода? 
1. Аэробы 
2. Анаэробы 
3. Антагонисты 
4. Анатоксины 
5. Адьюванты 
19. Какие вещества называются бактерицидными? 
1. Убивающие бактерий 
2. Угнетающие рост и размножение микробов и даже губительно действующие на единичные из них 
3. Останавливающие или замедляющие размножение бактерий 
  4.   Вызывающие  изменения   функциональной   активности   системы иммунитета 
20.Дать определение понятию "патогенность" 
1. Потенциальная возможность микроба вызывать  инфекционный процесс 
2. Способность микроба образовывать токсины 
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3. Способность микроба преодолевать защитные барьеры организма 
4. Степень вирулентности конкретного микроорганизма 
5. Способность организма защитить себя от генетически чужеродных веществ 
21. Какие вещества называют антибиотиками? 
1. Убивающие бактерий 
2. Угнетающие рост и размножение микробов и даже губительно действующие на единичные из них 
3. Останавливающие или замедляющие размножение бактерий 
4.   Вызывающие  изменения   функциональной   активности   системы иммунитета 
5.  Приготовленные из аттенуированных микробов 
22. Охарактеризуйте         период         разгара         болезни         при инфекционном процессе. 
1. Промежуток времени от проникновения возбудителя до появления первых клинических 
признаков 
2. Появление признаков, не всегда специфических для данной болезни 
3. Период развития основных клинических признаков 
4. Выздоровление 
5. Микробоносительство 
23. Какие микробы называют анаэробами? 
1. Способные жить и развиваться в присутствии кислорода 
2. Способные жить и развиваться в отсутствии кислорода 
3. Способные расти только на жидких питательных средах 
4. Способные расти только на твердых питательных средах 
5. Образующие во внешней среде споры 
24. Какое    открытие    положило     начало     возникновению микробиологии? 
1. Изобретение микроскопа 
2. Получение вакцин против холеры кур, сибирской язвы 
3. Получение вакцины против бешенства 
4. Изучение природы брожения 
5. Квантовая теория 
25. Что такое антисептика? 
1. Уничтожение микробов с помощью  высокой  температуры  или химических веществ 
2. Способ     обеззараживания     органических    жидкостей     путем нагревания для разрушения 
вегетативных форм микробов 
3. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней во внешней среде 
4. Совокупность   методов   и   приемов   борьбы   с   патогенными микробами, внедрившимися в 
раны, ткани организма 
5. Система мер, предупреждающая внедрение микробов в раны и полости организма 
26. 3назовите неспецифические факторы защиты организма.  
1. Кожа, слизистые оболочки, лимфатические узлы 
2. Фагоцитоз 
3. Нормальные антитела 
4. Лизоцим, интерферон, комплемент, пропердин 
5. Все выше перечисленные 
27. Кому принадлежит приоритет в получении вакцины против бешенства? 
1. J. Р.коху 
2.     Э.Дженнеру 
3.     И. Мечникову 
4.     Л.Пастеру 
5.     Н.Михину 
28. Что такое пастеризация? 
1. Способ    обеззараживания    органических    жидкостей     путем нагревания для разрушения 
вегетативных форм микробов 
2. Уничтожение микробов с помощью  высокой температуры или химических веществ 
3. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней во внешней среде 
4. Совокупность   методов   и   приемов    борьбы    с   патогенными микроорганизмами, 
внедрившимися в раны, ткани 
5. Уничтожение микробов во внешней среде 
29. Какую форму клеток имеют кокки? 
1 .Сферическая в виде правильного шара, эллипса, боба 
2. Палочковидная 
3.  Нитевидная 
4. Извитая 
5. Палочки с булавовидными утолщениями 
30. Назовите болезни животных, вызываемые грибами. 
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1. Ящур, болезнь ауески, чума свиней 
2. Туберкулез,бруцеллез, сальмонеллез 
3. Бешенство, трихофития, микроспория 
4. Парша, микроспория, трихофития 
5. Некробактериоз, брадзот, эмкар 
31.  Охарактеризуйте       период       разгара       болезни       при инфекционном процессе. 
1. Промежуток времени от проникновения возбудителя до появления первых клинических 
признаков 
2. Появление признаков, не всегда специфических для данной болезни 
3. Период развития основных клинических признаков 
4. Выздоровление 
5. Микробоносительство  
32. Что такое бактериемия?  
1. Наличие токсинов в крови 
2. Временное нахождение микробов в крови без размножения 
3. Нахождение микробов в органах и тканях с размножением в крови 
4. Периодическое поступление в кровь микробов из переферического очага 
5. Способность микроорганизма образовывать токсины. 
33. Назовите болезни, относящиеся к микотоксикозам. 
1. Аспергиллотоксикоз, фузариотоксикоз, стахиботриотоксикоз 
2. Трихофития, микроспория, фавус 
3. Некробактериоз 
4. Рожа свиней, чума свиней 
5. Эмкар, бруцеллез, туберкулез 
34. Что такое контаминация? 
1. Обсеменение поверхности тела животного , предметов ухода  , почвы патогенными 
микроорганизмами 
2. Способность болезни распространяться 
3. Определение вида, подвида, серовара микроорганизма 
4. Потеря чувствительности организма к аллергену 
5. Изменение нормальной микрофлоры животного организма 
35. Как   называются   микроорганизмы,   способные   жить   и размножаться при отсутствии 
кислорода? 
1. Аэробы 
2. Анаэробы 
3. Антагонисты 
4. Анатоксины 
5. Адыованты 
36. Какая инфекция называется секундарной? 
1. Болезнь, вызванная одним возбудителем 
2. Болезнь, вызванная несколькими возбудителями 
3. Инфекция, которая возникает вслед за первичной ( основной) 
4.   Повторное  заражение  организма,  у  которого   не  закончилось основное заболевание 
37. Что обозначает термин "гемолиз"? 
1. Разрушение эритроцитов с выделением гемоглобина 
2. Разрушение микробов 
3. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней 
4. Иммунизация животных большими дозами антигена 
5. Изменение нормальной микрофлоры животного организма 
38. Что означает в микробиологии термин" штамм"? 
1. Совокупность микроорганизмов, имеющих единое происхождение и 
2. Генотип 
3. Культура, полученная из одной клетки 
4. Микроорганизмы, выращенные на питательной среде в условиях 
5. Лаборатории 
6. Культура одного и того же вида, отличающаяся незначительными изменениями свойств 
7. Культуры разных видов, выросшие на одной чашке Петри  
39. 0бъясните происхождение термина "вакцина" 
1. От латинского "vacca" - корова 
2. От фамилии ученого 
3. Местечко в Англии 
4. Город в Америке 
5. Неизвестно  
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40. Что представляют собой споры бактерий? 
1. Слизистый слой, расположенный над клеточной стенкой 
2. Органоид движения 
3. Содержимое бактериальной клетки 
4. Особый тип покоящихся клеток 
5. У микробов нет 
41. Дать характеристику          инкубационного          периода инфекционного процесса. 
1. Промежуток времени от проникновения возбудителя до появления первых клинических 
признаков 
2. Появление признаков, не всегда специфических для данной болезни 
3. Период развития основных клинических признаков 
4. Выздоровление 
5. Микробоносительство 
42. Что такое токсемия? 
1. Наличие токсинов в крови 
2. Временное нахождение микробов в крови без размножения 
3. Нахождение микробов в органах и тканях с размножением в крови 
4. Периодическое поступление в кровь микробов из периферического очага 
5. Способность микроорганизма образовывать токсины. 
43. Назовите микробные болезни животных. 
1. Туберкулез, рожа, чума свиней 
2. Бруцеллез, сап, инан, чума плотоядных 
3. Туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, пастереллез 
4. Листериоз, туберкулез, оспа 
5. Лейкоз, лептоспироз, бешенство, колибактериоз  
44. Что такое суперинфекция? 
1. Болезнь, вызванная одним возбудителем 
2. Болезнь, вызванная несколькими возбудителями 
3. Инфекция, которая возникает вслед за первичной ( основной) 4. Повторное заражение 
организма, у которого не закончилось 
4. Основное заболевание  
5. Болезнь, заканчивающаяся гибелью 
45.Охарактеризуйте период   реконвалесценции инфекционного процесса. 
1. Промежуток времени от проникновения возбудителя до появления первых клинических 
признаков 
2. Появление признаков, не всегда специфических дога данной болезни 
3. Период развития основных клинических признаков 
4. Выздоровление 
5. Микробоносительство 
46.Что такое септицемия? 
1. Наличие токсинов в крови 
2. Временное нахождение микробов в крови без размножения 
3. Нахождение микробов в органах и тканях с размножением в крови 
4. Периодическое поступление в кровь микробов из периферического очага 
5. Способность микроорганизма образовывать токсины. 
47. Как называются извитые бактерии: 
1 . Бациллы, клостридии  
2. Кокки, спирохеты 
3. Спириллы, вибрионы, спирохеты   
4. Спириллы, микобактерии 
5. Вибрионы, сарцины 
48. Какие микробы называют анаэробами? 
1 . Способные жить и развиваться в присутствии кислорода  
2. Способные жить и развиваться в отсутствии кислорода  
3 Способные расти только на жидких питательных средах  
4. Способные расти только на твердых питательных средах  
5. Образующие во внешней среде споры 
49. Что такое моноинфекция? 
1. Болезнь, вызванная одним возбудителем 
2. Болезнь, вызванная несколькими возбудителями  
3.Инфекция,  которая возникает вслед за первичной ( основной)  
4. Повторное заражение организма, у которого не закончилось основное заболевание 
5. Болезнь, заканчивающаяся гибелью 



 41 

50.Охарактеризуйте продромальный период инфекционного процесса. 
1. Промежуток времени от проникновения возбудителя до появления первых клинических 
признаков 
2. Появление признаков, не всегда специфических для данной болезни 
3. Период развития основных клинических признаков 
4. Выздоровление 
5. Микробоносительство. 
50. Что такое септикопиемия? 
1. Наличие токсинов в крови 
2. Временное нахождение микробов в крови без размножения 
3. Нахождение микробов в органах и тканях с размножением в крови  
4. Периодическое поступление в кровь микробов из переферического очага    
5. Способность микроорганизма образовывать токсины. 
51. Какие питательные среды называются специальными? 
1. Пригодные для культивирования многих видов бактерий 
2. Позволяющие различать бактерии разных видов и родов 
3. Благоприятствующие размножению бактерий определенных видов и подавляющие рост других 
микробов 
4. Наиболее оптимальные для выращивания бактерий 
5. Среды для выращивания вирусов 
52. Что представляет собой вакцина? 
1. Сыворотка крови, содержащая специфические антитела 
2. Биологический препарат, содержащий микроорганизмы 
3. Вещество, используемое для предотвращения разложения органических соединений 
4. Химическое средство для борьбы с насекомыми 
5. Химическое средство для борьбы с грызунами 
53. Какая инфекция называется секундарной? 
1. Болезнь, вызванная одним возбудителем 
2. Болезнь, вызванная несколькими возбудителями 
3. Инфекция, которая возникает вслед за первичной ( основной) 
4. Повторное заражение организма, у которого не закончилось 
основное заболевание 
5. Болезнь, заканчивающаяся гибелью 
54. Что такое стерилизация? 
1. Способ обезззараживания органических жидкостей путем нагревания для разрушения 
вегетативных форм микробов 
2. Уничтожение микробов с помощью высокой температуры или 
химических веществ  
3. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней во внешней среде 
4.Совокупность методов и приемов борьбы с патогенными микроорганизмами, внедрившимися в 
раны, ткани 
5.уничтожение микробов во внешней среде 
55. Назовите синоним для термина "контагиозность". 
1. Патогенность 
2. Летальность 
3. Заразительность 
4. Вирулентность 
5. Нет синонима 
56. Какие питательные среды называют дифференциальными? 
1. Пригодные для культивирования многих видов бактерий 
2. Позволяющие различать бактерии разных видов и родов 
3. Благоприятствующие размножению бактерий определенных видов и подавляющие рост других 
микробов 
4. Наиболее оптимальные для выращивания бактерий 
5. Для выращивания вирусов 
57. Что представляет собой колония бактерий? 
1. Смесь неоднородных микроорганизмов 
2. Скопление клеток бактерий одного вида на твердой питательной среде 
3. Культура бактерий, выращенная на жидкой питательной среде 
4. Бактерии, располагающиеся в мазке в виде кучек 
5. Бактерии, располагающиеся в мазке в виде цепочек  
58. Что такое гипериммунизация? 
1. Иммунизация животных большими дозами антигена 
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2. Иммунизация животных малой дозой антигена 
3. Введение животному иммунной сыворотки 
4. Введение животному гамма-глобулина 
      5.Одновременное введение животному вакцины и сыворотки 
59. Укажите вершину деятельности Л. Пастера. 
1. Открытие возбудителя холеры кур 
2. Открытие возбудителя рожи свиней 
3. Изучение процессов брожения и гниения 
4. Разработка метода предохранительных прививок против оспы 
5. Получение вакцины против бешенства 
60. Какие вещества называют адъювантами? 
1. Разрушающие эритроциты с выделением гемоглобина 
2. Стимулирующие и пролонгирующие иммуногенез при введении в организм с антигенами 
3. Угнетающие рост и размножение микробов 
4. Содержащие ослабленные или убитые микроорганизмы 
5. Уничтожающие возбудителей инфекционных болезней 
61. Что такое дератизация? 
1. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней 
2. Потеря чувствительности организмах аллергену 
3. Уничтожение членистоногих 
4. Уничтожение клещей 
      5.Уничтожение грызунов 
62. Что такое контаминация? 
1. Обсеменение поверхности тела животного , предметов ухода  , почвы патогенными 
микроорганизмами 
2. Способность болезни распространяться 
3. Определение вида, подвида, серовара микроорганизма 
4. Потеря чувствительности организма к аллергену 
5. Изменение нормальной микрофлоры животного организма 
63. Какое    открытие    положило     начало     возникновению микробиологии? 
1. Изобретение микроскопа 
2. Получение вакцин против холеры кур, сибирской язвы 
3. Получение вакцины против бешенства 
4. Изучение природы брожения 
5. Квантовая теория 
64. Назовите основоположника иммунологии. 
1. И.Мечников 
2. Р.Кох и.Э.Дженнер 
3. Л.Пастер 
4. Л.Ценковский 
65. Какие питательные среды называются элективными? 
1. Пригодные для культивирования многих видов бактерий 
2. Позволяющие различать бактерии разных видов и родов 
3. Благоприятствующие размножению бактерий определенных видов и подавляющие рост других 
микробов 
4. Наиболее оптимальные для выращивания бактерий 
5. Для выращивания вирусов 
66. Что такое дезинсекция? 
1. Уничтожение возбудителей инфекционных болезней 
2. Потеря чувствительности организма к аллергену 
3. Уничтожение членистоногих 
4. Уничтожение клещей 
5. Уничтожение грызунов 
67. Что представляет собой гипериммунная сыворотка? 
1. Сыворотка крови, полученная от переболевшего животного 
2. Сыворотка крови, полученная от вакцинированного животного 
3. Сыворотка крови, содержащая вирус 
4. Сыворотка крови, содержащая микробы 
      5.    Сыворотка    крови,    полученная    от    вакцинированного    или переболевшего животного  
68. Назовите периферические лимфоидные органы 
1. Селезенка, лимфатические узлы, солитарные фолликулы, кровь 
2. Селезенка, сумка фабрициуса 
3. Тимус, селезенка, лимфатические узлы 
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4. Солитарные фолликулы, пейеровы бляшки, тимус 
69. Назовите основоположника пастеризации 
1. И.Мечников 
2. Р.Кох и.Э.Дженнер 
3. Л.Пастер 
4. Л.Ценковский 
70. Назовите первооткрывателя возбудителя туберкулеза 
1. И.Мечников 
2. Р.Кох и.Э.Дженнер 
3. Л.Пастер 
4. Л.Ценковский 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ответов на вопросы входного контроля 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 91% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 76 до 90% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 75% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов. 

 
 

3.1.5 Средства для текущего контроля 
 

ВОПРОСЫ  
для самоподготовки к контрольным занятиям (коллоквиуму) 

 
Тема 1. Коллоквиум 1. 
По темам: Особенности инфекционных болезней, понятие зооантропонозов, антропозоонозов и 
зоонозов, средства личной профилактики при зооантропонозах, меры личной профилактики при 
зооантропонозах, клинический и эпизоотологический методы диагностики инфекционных болезней, 
лабораторные методы диагностики инфекционных болезней. 

Вопросы: 

1. Как называются инфекционные болезни, поражающие животных и от них передающиеся человеку? 
2. Классификация инфекционных болезней в зависимости от источника инфекции 
3. Что такое инкубационный период инфекционной болезни? 
4. Какого типа халаты используются в ветеринарной практике?                                                                                                                            
5.Каким требованиям должен соответствовать халат?                                                                                                                                                                                  
6.Какой тип халата, наиболее удобный для бактериологических   и эпизоотологических работ?                                                                                                                                            
7. Какие перчатки используются в эпизоотологической   и бактериологической практике?                                                                                                                                            
8.Требования, предъявляемые к резиновым перчаткам,  используемым при работе с инфицированным 
материалом                                                                                                              
9. Установите соответствие между видами профилактики зооантропонозов и их мероприятиями. 
10.Что предпринимают при попадании кислоты на кожу человека?                                                                                                    
11.Какие методы используют при постановке бактериологического диагноза? 
12. Охарактеризуйте положительную реакцию связывания комплемента (в пробирке) 
13. Какие компоненты входят в гемолитическую систему реакции связывания комплемента (РСК). 
14. Укажите реакции, являющиеся модификациями реакции агглютинации. 
15. Какие особенности следует учитывать при постановке диагноза на инфекционную болезнь? 
16. Сколько экземпляров сопроводительной записки пишут при отправке патологического материала в 
лабораторию? 
17. Какой документ составляют на отправляемые в  лабораторию пробы сыворотки крови? 
Какие свойства микроорганизма изучают биологическим методом исследования ? 
18. Какие исследования проводят при вирусологическом методе  диагностики ? 
19. Укажите сущность серологического метода диагностики. 
20. Как называются инфекционные болезни, поражающие  только животных? 
21.Чем отличается инфекционная болезнь  от других болезней?                                                                                                                                           
22.Установите соответствие между особенностями инфекционных болезней и эпизоотического процесса. 
23. Какие условия необходимы для развития  эпизоотического процесса?                                                                                                                      
 
Тема 2. Коллоквиум 2.  
Темы: Дезинфекция, дезинсекция, дератизация на перерабатывающих предприятиях, рынках, в 
хозяйствах. 
Вопросы: 
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1. Определение дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

2. Виды дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

3. Методы дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

4. Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

5. Контроль качества проводимых ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

Тема 3. Коллоквиум 3.  
Темы: Сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, бешенство.  

1. Определение болезни. 

2. Этиология возбудителя. 

3. Резистентность возбудителя к факторам внешней среды 

4. Характерные клинические и патологоанатомические признаки болезни 

5. Дифференциальная диагностика болезней 

6. Мероприятия по профилактике и ликвидации болезней на перерабатывающих предприятиях, 

рынках, в хозяйствах. 

Тема 4. Коллоквиум 4. 
Темы: Эмфизематозный карбункул, ящур, лейкоз, кампилобактериоз,  

1. Определение болезни. 
2. Этиология возбудителя. 

3. Резистентность возбудителя к факторам внешней среды 

4. Характерные клинические и патологоанатомические признаки болезни 

5. Дифференциальная диагностика болезней 

6. Мероприятия по профилактике и ликвидации болезней на перерабатывающих предприятиях, 

рынках, в хозяйствах. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ответов на тестовые вопросы коллоквиума 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 91% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 76 до 90% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 75% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 60% правильных ответов. 

 
 

3.1.6. Средства для промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины 
 

Цель промежуточной аттестации является установление уровня достижения каждым 
студентом целей и задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 настоящей программы.  

Форма промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины в 7 и 9 семестре: зачёт. 
Основные условия получения студентом зачёта в 7 и 9 семестрах: 

1) Преподаватель просматривает представленные студентом материалы лекций и 
практических занятий,  записи в журнале учёта посещаемости и успеваемости студентов  

2) «Зачтено» выставляется обучающемуся, если посещаемость лекций и практических занятий 
в семестре 97-100%; активное участие на интерактивных занятиях по темам семестра; по итогам 
входного и текущего контроля качество знаний  не менее 61%; оформлен отчетный материал на 
основе самостоятельного изученного материала, смог ответить на вопросы теста.  

3) Преподаватель выставляет отметку  в экзаменационную ведомость и в зачётную книжку 
студента. 

 
    Форма промежуточной аттестации по итогам изучения раздела дисциплины «Частная 
(специальная)  эпизоотология» в 8 и10 семестрах: экзамен. 

Основные условия допуска к экзамену  в 8 и 10 семестрах: 
1) Преподаватель просматривает представленные студентом материалы лекций и 

практических занятий,  записи в журнале учёта посещаемости и успеваемости студентов. 
Обучающиеся, имеющие пропуски лекционных и практических занятий, до экзамена не допускаются.  

2) Сдан зачет в предыдущем семестре, о чем имеется запись в зачетной книжке. 
3) По итогам входного и текущего контроля (коллоквиумы) качество знаний  не менее 60%;  
4) Оформлен отчетный материал по фиксированным видам внеаудиторной работы (тетради 

ВАРС, КР). 
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ВОПРОСЫ 

для подготовки к итоговому контролю по разделу  «Общая эпизоотология» в 8 семестре 
 

1. Предмет и задачи эпизоотологии. 
2. Методы исследования в эпизоотологии (сравнительно исторический географический,  
математический,  эпизоотологическое обследование  и эксперимент 
3. Метод эпизоотологического обследования и его значение в  комплексе 
противоэпизоотических мероприятий. 
4. Понятие об источнике возбудителя инфекции (больные животные,   микробоносители, 
реконвалисценты) 
5. Механизм передачи возбудителя инфекционной болезни -  второе звено эпизоотической 
цепи. 
6. Стадийность эпизоотий, характеристика стадий. 
7. Специфические и неспецифические реакции на аллерген - диагностикум. 
8. Формы течения инфекционной болезни (острая,  хроническая, абортивная и др.). 
9. Клинический метод диагностики инфекционной болезни 
10. Средства неспецифической  терапии  и обоснование их применения при  инфекционных  
болезнях. 
11. Эпизоотологический метод диагностики инфекционных болезней. 
12. Дератизация и ее значение в системе противоэпизоотических мероприятий. Основные 
ратициды. Механизм их действия. 
13. Химические средства дезинфекции. Механизм их действия. 
14. Понятие об аллергии и значение аллергических реакций для  диагностики инфекционных 
болезней . 
15. Применение антибиотиков при инфекционных болезнях. 
16. Понятие об  инфекции  (характеристика форм инфекции:  инфекционная болезнь, 
микробо- вирусоносительство, иммунизирующая субинфекция). 
17. Формы проявления инфекционного  процесса (септицемия, пиемия и т.д.). 
18. Понятие об эпизоотическом очаге, стационарном очаге,  неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне. 
19. Интенсивность эпизоотического процесса (спорадия, эпизоотия,т.д.). 
20. Возбудители инфекционных  болезней и механизм их действия на организм (патогенность, 
вирулентность, токсигенность и т.д.). 
21. Принцип построения классификации инфекционных болезней. 
22. Понятие об эпизоотическом процессе. Особенности развития эпизоотического процесса в 
животноводческих комплексах. 
23. Понятие о природном очаге. Строение и виды природных очагов. 
24. Серологические методы диагностики инфекционных болезней. РСК. 
25. Мероприятия, направленные  на  обеззараживание  факторов  передачи возбудителей 
инфекционных болезней. 
26. Факторы, влияющие на возникновение и развитие эпизоотии. 
27. Факторы, влияющие на восприимчивость и устойчивость организма к инфекции. 
28. Специфическая профилактика. Положительные и отрицательные стороны  специфической 
профилактики. 
29.  Виды иммунитета  и его значение для профилактики и борьбы с инфекционными 
болезнями животных. 
30. Формы взаимодействия между организмом животного и микробом. 
31. Применение биопрепаратов для создания иммунитета у животных.  Факторы, влияющие на 
выбор биопрепаратов (вакцина, сыворотка). 
32. Принципы изготовления вакцин (живые, инактивированные, бактериальные и другие). 
33. Организация и проведение  массовых  прививок  сельскохозяйственных животных. 
34. Действие патогенных вирусов на организм  животных. 
35. Особенности изготовления вирусных вакцин. 
36. Контроль биопрепаратов на предприятиях биологической промышленности. 
37. Виды дезинфекции. Особенности дезинфекции в животноводческих комплексах. 
38. Понятие о дезинфекции и ее значение в комплексе мероприятий по  профилактике и 
ликвидации инфекционных болезней. 
39. Средства дезинфекции: физические, биологические, при туберкулезе  животных). 
40. Ветеринарный надзор за перевозкой сырья и животных. 
41. Дезинфекция газами (хлор, формальдегид, ОКЭБМ). Механизм действия  этих средств на 
патогенного агента. 
42. Ущерб, причиняемый народному хозяйству инфекционными болезнями животных. 
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43. Правила хранения биопрепаратов. Оценка пригодности вакцин, сывороток, аллергеннов 
перед  применением. 
44. Основные ветеринарно-санитарные правила для животноводческих комплексов. 
45. Карантин и  его  значение в профилактике и ликвидации инфекционных болезней. 
46. Правила взятия  и посылки патологического материала для гистологического, 
серологического и бактериологического исследования. 
47. Гипериммунные сыворотки,  гаммаглобулины, их изготовление и применение в 
ветеринарной практике 
48. Методы введения биопрепаратов. 
49. Зооантропонозы - их эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. 
50. Обеззараживание навоза и навозной жижи при инфекционных болезнях. 
51.Способы применения дезинфицирующих средств. Дезинфекционная техника. 
52. Профилактические мероприятия в специализированных хозяйствах  промышленного типа. 
53.Дезинфекция при болезнях, вызываемых неспорообразующими микроорганизмами. 
54. Эпизоотическая цепь, три ее звена. 
55. Определение понятия  "резервуар" возбудителя инфекции. 
56. Роль в возникновении инфекции макро- и микроорганизма. 
57. Комплексная этиопатогенетическая терапия. 
58. Сущность реакции агглютинации,  значение и методика реакции Райта, роз-бенгал пробы, 
кольцевой реакции с молоком при бруцеллезе. 
59. Динамика инфекционной болезни. 
60. Отличие инфекционной болезни от неинфекционной. 
61.Неспецифические аллергические реакции (парааллергия, псвевдоаллергия). 
62. Дезинфекция на железнодорожном и водном транспорте, вагонов, судов  1,2,3 категорий и 
дезинфекция самолетов, автотранспорта. 
63.Понятие о толерентности,  иммунодепрессии и их значение в противоэпизоотической 
работе. 
64. Охрана границ Р.Ф. от заносы возбудителей заразных болезней. 
65. Дезинфекция при болезнях, вызываемых спорооборазующими микробами. 
66. Отличие  зоонозных инфекционных болезней от зооантропонозых. 
67. Понятие о краевой эпизоотологии.  Эпизоотическая карта и ее значение. 
68. Основные принципы противоэпизоотических мероприятий в Р.Ф. 
69. Оздоровительные мероприятия в неблагополучном пункте. 
70. Методы обеззараживания трупов. 
71. Понятие о сезонности и периодичности эпизоотии. 
72. Органотропность патогенных  бактерий (вирусов) и ее значение в диагностике 
инфекционных болезней животных. 
73.Чем объясняется  естественная устойчивость организма к возбудителю инфекции. 
74.  Организация мероприятий в свежем эпизоотическом очаге. 
75. Особенности мероприятия по ликвидации эпизоотий в крупных животноводческих 
комплексах. 
76. Правила безопасности при проведении дезинфекции,  в т.ч. при аэрозольной. 
77.Экономическое и санитарное значение противоэпизоотических мероприятий. 
78. Условия содержания привитых животных.  Поствакцинальные реакции  и осложнения. 
79. Трансмиссивный механизм передачи возбудителя инфекции. 
80. Роль отечественных ученых в развитии эпизоотологии. 
81. Понятие о заражении и заболевании. 
82. Ворота инфекции и пути распространения возбудителя болезни в организме животного. 
83. Контроль качества дезинфекции. 
84. Особенности мероприятий по ликвидации инфекционных болезней в  свежем и 
стационарном очагах. 
85. Оздоровительные мероприятия в природных эпизоотических очагах. 
86. Организация мероприятий в хозяйствах угрожаемой зоны. 
87. Факторы, влияющие на эффективность дезинфицирующих веществ. 
88. Бактериологический метод диагностики. Значение этого метода  при диагностике скрытых 
(латентных) форм бактериальных инфекций. 
89. Аллергены - диагностикумы, их основные свойства, принципы изготовления. 
90. Профилактика зооантропонозных инфекций. 

 
КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

 

           
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 1 
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по общей  эпизоотологии 
 

1. Предмет и задачи эпизоотологии. 
2.Принципы изготовления вакцин (живые, инактивированные, бактериальные и другие). 
3. Дезинфекция на железнодорожном и водном транспорте,  вагонов, судов 1,2,3 категорий и 
дезинфекция самолетов, автотранспорта. 
 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 2 
по общей  эпизоотологии 

 
1.Методы исследования в эпизоотологии (сравнительно-исторический географический, 
математический, эпизоотологическое обследование и эксперимент). 
2.Организация и проведение массовых обработок сельскохозяйственных животных. 
3.Понятие о толерантности, иммунодепрессии и их значение в противоэпизоотической работе. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 3 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Метод эпизоотологического обследования и его  значение в комплексе противоэпизоотических 
мероприятий. 
2. Действие патогенных вирусов на организм животных. 
3.Факторы, влияющие на восприимчивость и устойчивость организма к инфекции. 
 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 4 
по общей  эпизоотологии 

 
 

11.Понятие об источнике возбудителя инфекции (больные животные, микробоносители, 
реконвалесценты). 
2. Особенности изготовления вирусных вакцин. 
3. Охрана границ Р.Ф. от заноса возбудителей заразных болезней. 
 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 5 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Механизм передачи возбудителя инфекционной болезни - второе звено эпизоотической цепи. 
2. Контроль биопрепаратов на предприятиях биологической промышленности. 
3. Дезинфекция при болезнях, вызываемых спорообразующими микробами. 
 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 6 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Стадийность эпизоотий, характеристика стадий. 
2.Виды дезинфекции. Особенности дезинфекции в животноводческих комплексах. 
3. Отличие зоонозных инфекционных болезней от зооантропонозных 
 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 8 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Формы течения инфекционной болезни  (острая,  хроническая, абортивная и др.). 
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 2. Средства дезинфекции: физические, биологические, при туберкулезе животных. 
3. Основные принципы противоэпизоотических мероприятий в РФ. 

 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 9 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Клинический метод диагностики инфекционных болезней. 
2. Ветеринарный надзор за перевозкой сырья и животных. 
3. Оздоровительные мероприятия в неблагополучном пункте. 
 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 10 
по общей  эпизоотологии 

 
1.Средства неспецифической терапии и обоснование их применения  при инфекционных болезнях. 
2. Дезинфекция газами (хлор, формальдегид, ОКЭБМ). Механизм действия этих средств на 
патогенного агента. 
3. Методы обеззараживания трупов. 
 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Эпизоотологический метод диагностики инфекционных болезней. 
2.Ущерб, причиняемый народному хозяйству инфекционными болезнями животных. 
3. Понятие о сезонности и периодичности эпизоотии. 
 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 12 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Дератизация и ее значение в системе противоэпизоотических мероприятий. Основные ратициды. 
Механизм их действия. 
2. Правила хранения биопрепаратов. Оценка пригодности вакцин, сывороток, аллергенов перед 
применением. 
3. Органотропность патогенных бактерий (вирусов) и ее значение  
в диагностике инфекционных болезней животных. 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 13 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Химические средства дезинфекции. Механизм их действия. 
     2. Основные вет-санитарные правила для животноводческих комплексов. 

3. Чем объясняется естественная устойчивость организма к возбудителю инфекции 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 14 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Понятие об аллергии и значение аллергических реакций для диагностики инфекционных болезней. 
2. Карантин и его значение в профилактике и ликвидации инфекционных болезней. 
3. Организация мероприятий в свежем эпизоотическом очаге. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 15 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Применение антибиотиков при инфекционных болезнях. 
2. Правила взятия и посылки патологического материала для гистологического, серологического и 
бактериологического исследования. 
3.Особенности мероприятий по ликвидации эпизоотий в крупных животноводческих комплексах. 
 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 16 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Понятие об инфекции (характеристика форм инфекции: инфекционная болезнь, микробо- 
вирусоносительство,  иммунизирующая субинфекция). 

   2.Гипериммунные сыворотки, гаммаглобулины, их изготовление и применение в ветеринарной 
практике. 
3. Правила безопасности при проведении дезинфекции, в т.ч. при аэрозольной. 
 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 17 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Формы проявления инфекционного процесса (септицемия, пиемия и т.д.). 
2. Методы введения биопрепаратов. 
3. Экономическое и санитарное значение противоэпизоотических мероприятий. 
 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 18 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Понятие об эпизоотическом очаге, стационарном очаге, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне. 
2. Зооантропонозы - их эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. 
3. Условия содержания привитых животных. Поствакцинальные реакции и осложнения. 
 

 
 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 19 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Интенсивность эпизоотического процесса (спорадия, эпизоотия, т.д.). 
2. Обеззараживание навоза и навозной жижи при инфекционных болезнях. 
3. Трансмиссивный механизм передачи возбудителя инфекции. 
 
 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 20 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Возбудители инфекционных болезней и механизм их действия на организм (патогенность, 
вирулентность, токсигенность и т.д.). 
2. Способы применения дезинфицирующих средств. Дезинфекционная техника. 
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3. Роль отечественных ученых в развитии эпизоотологии. 
 
 
 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ №  21 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Принцип построения классификации инфекционных болезней. 
2.Профилактические мероприятия в специализированных хозяйствах промышленного типа. 
3. Понятие о заражении и заболевании. 
 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 22 
по общей  эпизоотологии 

 
1.Понятие об эпизоотическом процессе. Особенности развития эпизоотического процесса в 
животноводческих комплексах. 
2.Дезинфекция при болезнях, вызываемых неспорообразующими микроорганизмами. 
3. Ворота инфекции и пути распространения возбудителя болезни в организме животного. 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ №  23 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Понятие о природном очаге. Строение и виды природных очагов. 
2. Эпизоотическая цепь, три ее звена. 
3. Контроль качества дезинфекции. 
 

 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 24 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Серологические методы диагностики инфекционных болезней (РСК). 
2. Определение понятия "резервуар" возбудителя инфекции. 
3. Особенности мероприятий по ликвидации инфекционных болезней в свежем и стационарном 
очагах. 
 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 25 

по общей  эпизоотологии 
 

1.Мероприятия, направленные на обеззараживание факторов передачи возбудителей инфекционных 
болезней. 
2. Роль в возникновении инфекции макро- и микроорганизма. 
3. Оздоровительные мероприятия в природных эпизоотических очагах. 
 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 26 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Факторы, влияющие на возникновение и развитие эпизоотии. 
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2. Комплексная этиопатогенетическая терапия. 
3. Организация мероприятий в хозяйствах угрожаемой зоны. 
 
 
 

 
 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ №  27 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Специфическая профилактика. Положительные и отрицательные стороны специфической 
профилактики. 
2. Сущность реакции агглютинации, значение и методика реакции Райта, роз-бенгал пробы, 
кольцевой реакции с молоком при бруцеллезе. 
3. Факторы, влияющие на эффективность дезинфицирующих веществ. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 28 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Виды иммунитета и его значение для профилактики и борьбы с инфекционными болезнями 
животных. 
2. Динамика инфекционной болезни. 
3.Бактериологический метод диагностики. Значение этого метода при диагностике скрытых 
(латентных) форм бактериальных инфекций. 
 
 

 

               
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 29 

по общей  эпизоотологии 
 

1. Формы взаимодействия между организмом животного и микробом. 
2. Отличие инфекционной болезни от неинфекционной. 
3. Аллергены - диагностикумы, их основные свойства, принципы изготовления. 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ № 30 
по общей  эпизоотологии 

 
1. Применение биопрепаратов для создания иммунитета у животных. Факторы влияющие на выбор 
биопрепаратов (вакцина, сыворотка). 
2. Неспецифические аллергические реакции (парааллергия, псевдоаллергия). 
3. Профилактика зооантропонозных инфекций. 
 
 

        

 
ВОПРОСЫ 

для подготовки к итоговому контролю по разделу  «Частная эпизоотология (особо опасные 
инфекционные болезни)» в 10 семестре 

 
1.  Диагностика сибирской язвы. 

2. Профилактика сибирской язвы. 

3. Американский, европейский гнилец пчел. Профилактика и меры борьбы 

4. Диагностика ящура. 

5. Специфическая профилактика ящура. 

6. Африканская чума свиней  (диагностика, профилактика и меры борьбы). 

7. Дифференциальная диагностика Ньюкаслской болезни и гриппа птиц. 
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8. Вирусный энтерит плотоядных (эпизоотологический, клинический, патологоанатомический 

и лабораторный методы диагностики, дифференциальная диагностика, лечение и 

профилактика). 

9. Лечение и профилактика вирусных энтеритов плотоядных. 

10. Первичная диагностика туберкулёза крупного рогатого скота в благополучном хозяйстве. 

11. Диагностика, профилактика и лечение чумы плотоядных. 

12. Методы диагностики туберкулёза. 

13. Профилактика сибирской язвы. 

14. Диагностика сальмонеллёза телят и поросят. 

15. Методы диагностики бруцеллёза. 

16. Профилактика и меры борьбы при болезни Марека. 

17. .Профилактика и меры борьбы с ящуром. 

18. Микроспория. Диагностика. Профилактика. Меры борьбы. 

19. Методы оздоровления неблагополучных по туберкулёзу стад крупного рогатого скота. 

20. Диагностика чумы плотоядных. 

21. Диагностика инфекционного ринотрахеита. 

22. Методы диагностики дизентерии свиней. 

23. Методы оздоровления хозяйств, неблагополучных по бруцеллёзу крупного рогатого скота. 

24. Диагностика пуллороза кур. 

25. Оздоровление хозяйств, неблагополучных по бруцеллёзу овец. 

26. Диагностика    гриппа птиц 

27. Этиология и эпизоотология бешенства. 

28. Меры борьбы при классической чуме свиней. 

29. Специфическая профилактика бруцеллёза крупного рогатого скота. 

30. Методы диагностики болезни Марека. 

31. Методы диагностики паратуберкулезного энтерита крупного рогатого скота. 

32. Меры борьбы при сапе лошадей. 

33. Мероприятия  по профилактике и борьбе с эмфизематозным карбункулом. 

34. Методы диагностики рожи свиней. 

35. ЗУД  (диагностика, профилактика и меры борьбы). 

36. Профилактика и меры борьбы с клостридиозами овец. 

37. Методы диагностики болезни Ауески. 

38. Клинические признаки болезни Ауески у разных видов животных. Дифференциальная 

диагностика. 

39. Меры борьбы с инфекционной анемией лошадей. 

40. Трихофития. Диагностика. Профилактика. Меры борьбы. 

41. Профилактика и меры борьбы при гриппе птиц. 

42. Диагностика лептоспироза животных. 

43. Профилактика и меры борьбы при Ньюкаслской болезни. 

44. Диагностика инфекционной анемии у лошадей. 

45. Оздоровительные мероприятия в хозяйствах, неблагополучных  по лейкозу крупного 

рогатого скота. 

46. Методы диагностики эмфизематозного карбункула. 

47. Мероприятия по борьбе с лептоспирозом животных. 

48. Диагностика листериоза сельскохозяйственных животных. 

49. Профилактика и меры борьбы с трансмиссивным гастроэнтеритом свиней. 

50. Диагностика классической чумы свиней. 

51. Профилактика и меры борьбы при кампилобактериозе крупного рогатого скота. 

52. Диагностика трансмиссивного гастроэнтерита свиней. 

53. Инфекционный эпидидимит баранов (диагностика, профилактика и меры борьбы). 

54. Организация мероприятий в хозяйствах угрожаемой зоны. 

55. Профилактика и лечение при дизентерии свиней. 

56. Меры борьбы с хламидиозом сельскохозяйственных животных. 

57. Диагностика Ньюкаслской болезни. 

58. Профилактика и меры борьбы при пастереллёзе свиней. 
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59. Цирковирозы свиней (диагностика, профилактика и меры борьбы). 

60. Методы диагностики репродуктивно-респираторного синдрома свиней. 

61. Диагностика клостридиозов овец (брадзот, инфекционная энтеротоксемия, анаэробная 

дизентерия ягнят). 

62. Профилактика и лечение при роже свиней. 

63. Профилактика репродуктивно-респираторного синдрома свиней. 

64. Профилактика болезней птиц на птицеводческих предприятиях. 

65. Ассоциативные инфекции молодняка крупного рогатого скота. 

66. Специфическая и неспецифическая профилактика бруцеллеза 

 
 

КОМПЛЕКТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 
Экзаменационный билет № 1 
1. Диагностика сибирской язвы. 
2. Инфекционные болезни пчёл. Профилактика. Меры борьбы. 
3. Дифференциальная диагностика рожи свиней от чумы. 

 
Экзаменационный билет № 2 
1. Диагностика ящура. 
2. Мероприятия по борьбе с цирковирусной инфекцией свиней. 
3. Ку-лихорадка. Диагностика. Профилактика. Меры борьбы. 
               
Экзаменационный билет № 3 
1. Этиология и эпизоотология ящура. 
2.Болезнь Шмалленберга. Меры борьбы 
3.Дифференциальная диагностика инфекционных болезней телят, протекающих с поражением лёгких 
(ИРТ, хламидиоз, пастереллёз, сальмонеллёз). 
 
Экзаменационный билет № 4 
1. Первичная диагностика туберкулёза крупного рогатого скота в благополучном хозяйстве. 
2. Профилактика и лечение чумы у плотоядных. 
3. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней поросят с поражением ЦНС (бешенство, 
б. Ауески, листериоз, КЧС).   
           
Экзаменационный билет № 5 
1. Методы диагностики туберкулёза. 
2. Профилактика и лечение инфекционного гепатита у плотоядных. 
3. Риккетсиозный гидроперикардит. Диагностика. Профилактика. Меры борьбы. 
 
Экзаменационный билет № 6 
1. Методы диагностики бруцеллёза. 
2. Профилактика и меры борьбы при болезни Марека. 
3.Риккетсиозный кератоконъюнктивит. Диагностика. Профилактика. Меры борьбы.             
Экзаменационный билет № 7 
1. Профилактика и меры борьбы с сибирской язвой. 
2. Диагностика инфекционного гепатита у плотоядных. 
3. Диагностика сальмонеллёза телят и поросят.               
Экзаменационный билет № 8 
1. Профилактика и меры борьбы с ящуром. 
2. Диагностика инфекционного энтерита у плотоядных. 
3. Микроспория. Диагностика. Профилактика. Меры борьбы.            
Экзаменационный билет № 9 
1. Диагностика цирковирусной инфекции свиней. 
2.  Меры борьбы при африканской чуме свиней 
3.  Мыт лошадей. Диагностика. Меры борьбы.               
Экзаменационный билет № 10 
1. Оздоровительные мероприятия в хозяйствах, неблагополучных по туберкулёзу свиней и пушных 
зверей. 
2. Диагностика инфекционного ринотрахеита. 
3. Методы диагностики дизентерии свиней.        
Экзаменационный билет № 11 
1. Методы оздоровления неблагополучных по туберкулёзу стад крупного 
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 рогатого скота. 
2. Диагностика чумы плотоядных. 
3. Профилактика и меры борьбы с репродуктивно-респираторным синдромом свиней. 
 Экзаменационный билет № 12 
1. Методы оздоровления хозяйств, неблагополучных по бруцеллёзу крупного рогатого скота. 
2. Диагностика пуллороза кур. 
3. Методы диагностики африканской чумы свиней.               
Экзаменационный билет № 13 
1. Оздоровление хозяйств, неблагополучных по бруцеллёзу овец. 
2. Диагностика гриппа птиц. 
3. Профилактика и меры борьбы с сальмонеллёзом телят и поросят 
Экзаменационный билет № 14 
1. Специфическая профилактика бруцеллёза крупного рогатого скота. 
2. Методы диагностики болезни Марека. 
3. Меры борьбы при сапе лошадей. 
Экзаменационный билет № 15 
1. Этиология и эпизоотология бешенства. 
2. Меры борьбы при классической чуме свиней. 
3. Методы диагностики паратуберкулёзного энтерита у крупного рогатого скота. 
Экзаменационный билет № 16 
1. Методы диагностики бешенства. 
2. Мероприятия по борьбе с пуллорозом птиц. 
3. Профилактика и меры борьбы при инфекционном ринотрахеите.             
Экзаменационный билет № 17 
1. Профилактика и меры борьбы при бешенстве. 
2. Мероприятия по профилактике и борьбе с эмфизематозным карбункулом. 
3. Методы диагностики рожи свиней.               
Экзаменационный билет № 18 
1. Методы диагностики болезни Ауески. 
2. Меры борьбы с инфекционной анемией лошадей. 
3. Диагностика  болезни Шмалленберга.               
Экзаменационный билет № 19 
1. Меры борьбы с болезнью Ауески. 
2. Диагностика сапа у лошадей. 
3. Профилактика и меры борьбы с клостридиозами овец.              
Экзаменационный билет № 20 
1. Диагностика лептоспироза животных. 
2. Профилактика и меры борьбы при гриппе птиц. 
3. Трихофития. Диагностика. Профилактика. Меры борьбы.               
Экзаменационный билет № 21 
1. Этиология, эпизоотология и патогенез лептоспироза животных. 
2. Профилактика и меры борьбы при Ньюкаслской болезни. 
3. Методы диагностики эмфизематозного карбункула.               
Экзаменационный билет № 22 
1. Мероприятия по борьбе с лептоспирозом животных. 
2. Диагностика инфекционной анемии у лошадей. 
3. Оздоровительные мероприятия в хозяйствах, неблагополучных 
 по лейкозу крупного рогатого скота.              
Экзаменационный билет № 23 
1. Диагностика листериоза сельскохозяйственных животных. 
2. Профилактика и меры борьбы с трансмиссивным гастроэнтеритом свиней. 
3. Диагностика лейкоза крупного рогатого скота.               
Экзаменационный билет № 24 
1. Профилактика и меры борьбы при листериозе. 
2. Диагностика классической чумы свиней. 
3. Профилактика и меры борьбы при кампилобактериозе крупного  
рогатого скота.              
Экзаменационный билет № 25 
1. Диагностика пастереллёза крупного рогатого скота. 
2. Профилактика и лечение при дизентерии свиней. 
3. Меры борьбы с хламидиозом сельскохозяйственных животных 
 

 

Экзаменационный билет № 26 
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1. Профилактика и меры борьбы при пастереллёзе крупного рогатого скота. 
2. Диагностика трансмиссивного гастроэнтерита свиней. 
3. Профилактика и лечение инфекционного энтерита у плотоядных.               
Экзаменационный билет № 27 
1. Профилактика и меры борьбы при пастереллёзе свиней. 
2. Диагностика парагриппа крупного рогатого скота. 
3. Диагностика Ньюкаслской болезни.               
Экзаменационный билет № 28 
1. Диагностика оспы у сельскохозяйственных животных и птиц. 
2. Профилактика и меры борьбы при парагриппе крупного рогатого скота. 
3. Методы диагностики репродуктивно-респираторного синдрома свиней.               
Экзаменационный билет № 29 
1. Профилактика и меры борьбы с оспой сельскохозяйственных животных и птиц. 
2.Диагностика клостридиозов овец (брадзот, инфекционная энтеротоксемия, анаэробная дизентерия 
ягнят). 
3 Меры борьбы при паратуберкулёзе.  

Экзаменационный билет № 30 
1. Диагностика кампилобактериоза крупного рогатого скота. 
2. Профилактика и лечение при роже свиней. 
3. Методы диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных. 
 

 
ПЛАНОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

проведения экзамена  
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования государственный экзамен проводится в устной форме. Экзаменующийся выбирает один 
из предложенных билетов. Получив экзаменационное задание, обучающиеся в течение 60 минут 
готовятся к ответам на вопросы. Бумага для написания ответа в чистовом и черновом варианте 
выдается каждому обучающемуся экзаменатором  в необходимом количестве. Каждый лист с 
ответами на экзаменационные вопросы должны завершаться личной подписью обучающегося и 
датой экзамена. 

После подготовки, обучающиеся, устно докладывают свои ответы экзаменатору, который 
имеет право задавать уточняющие или дополнительные вопросы. 

После заслушивания всех ответов, экзаменатор выводит средний балл по экзамену с учетом 
ответов на три вопроса. Итоги экзамена объявляются обучающемуся экзаменатором устно и 
заносится в ведомость и зачетную книжку.  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
При итоговом контроле знания студента оцениваются по пятибальной системе: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 
- глубоко, осмысленно усвоил в полном объёме программный материал, излагает его на 

высоком научно-методическом уровне, изучил обязательную и дополнительную литературу, знает 
современные достижения науки и практики, использует их при ответе; 

- владеет методологией данной дисциплины, свободно устанавливает внутри- и 
межпредметные связи; 

- умеет творчески подтвердить теоретические положения при просмотре макро- и 
микроскопических препаратов, свободно применяет теоретические знания к решению практических 
задач; 

- способен к самостоятельному обновлению знаний в ходе учёбы в профессиональной 
деятельности; 

- в ответе возможны одна или две неточности. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который: 
- подробно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой и 

учебником, изучил обязательную литературу по предмету; 
- излагает материал грамотно, владеет терминологией дисциплины; 
- владеет методологией дисциплины и методами исследования, умеет увязать теорию с 

практикой; 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа на вопрос. 

Эти неточности легко исправляются студентом. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который: 
- владеет программным материалом в объёме учебника, знает основные теоретические 

положения и приоритетные направления изучаемого курса; 
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- обладает достаточными для продолжения обучения знаниями, умениями и навыками. 
  При ответе допускает ошибки и неточности, которые нарушают логическую 

последовательность изложения материала, затрудняется аргументировать теоретические положения. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к  фонду оценочных средств учебной дисциплины Б1.О.26 Эпизоотология и инфекционные 

болезни 
 

в составе ОПОП 36.05.01 Ветеринария 
 

Ведомость изменений 
 

Срок, 
с которого 
вводится 

изменение 

Номер и основное содержание 
изменения и/или  дополнения 

Отметка 
об утверждении/ согласовании 

изменений 

инициатор 
изменения 

руководитель ОПОП 
или 

председатель МКН 

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 


