
 

 
 

  



  

 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы 

Индекс Формулировка Разделы дис-

циплины 

1 2 

OК-7 способность к самоорганизации и самообразованию + + 

OПК-2 способность использовать нормативную и техническую документа-

цию, регламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 
НАССР, GМР, ветеринарные нормы и правила в своей профессио-

нальной деятельности 

+ + 

ПК-8 готовность составлять производственную документацию (графики 
работ, инструкции, заявки на материалы, оборудование) и установ-

ленную отчетность по утвержденным нормам 

+ + 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 



2.1 Текущий контроль 

Код 
Планируемые ре-

зультаты 

Раздел дис-

циплины 

Содержание тре-

бования в разрезе 

разделов дисци-

плины 

Технология фор-

мирования 

Форма оце-

ночного сред-

ства (кон-

троля) 

№Задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень (хо-

рошо) 

Высокий 

уровень 

(отлично) 

ОК-7 Знать: основные ви-

ды вирусов, их уни-

кальные свойства, 
отличающие от дру-

гих форм жизни; 

формы существова-
ния вирусов и их фи-

зико-химическую 

структуру; устойчи-

вость вирусов к раз-
личным факторам,  

особенности таксо-

номии, экологии, ге-
нетики вирусов; па-

тогенез вирусных 

болезней на уровне 
клетки и организма; 

особенности проти-

вовирусного имму-

нитета; характери-
стику наиболее акту-

альных вирусных 

болезней животных и 
свойства их возбуди-

телей; правила полу-

чения и отбора атте-

нуированных штам-
мов микроорганиз-

мов для производ-

ства живых вакцин; 
правила и условия 

1, 2 Сформированные 

и систематические 

знания основных 

задач вирусологии 

по диагностике, 

профилактике и 

лечению вирусных 

болезней живот-

ных, особенности 

строения и раз-

множения вирусов 

как уникальных 

инфекционных 

агентов, их взаи-

модействия с по-

раженной клеткой 

и организмом, 

формирования 

иммунных реак-

ций, характери-

стика основных 

вирусов животных 

и птиц; проведе-

ния долаборатор-

ной и лаборатор-

ной диагностики 

вирусных болез-

ней животных, ос-

Лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

коллоквиумы 

Тесты из 

задания 

3.1 (№№ 8, 

10, 32, 38, 

53); вопро-

сы колло-

квиумам 

из задания 

3.2 

 

Тесты из за-

дания 3.1 

(№№ 8, 10, 

32, 38, 53); 

вопросы кол-

локвиумам 

из задания 

3.2 

 

Тесты из 

задания 

3.1 (№№ 

8, 10, 32, 

38, 53); 

вопросы 

колло-

квиумам 

из зада-

ния 3.2 

 



  

 

 

инактивации микро-

организмов при из-

готовлении убитых 

вакцин; принципы 
получения гиперим-

мунных сывороток; 

современные подхо-
ды к профилактике и 

лечению вирусных 

болезней животных и 
принципам их диа-

гностики. 

 

новных принци-

пов диагностики, 

лечения и профи-

лактики основных 

вирусных болез-

ней животных и 

птиц, особенности 

применения био-

препаратов в диа-

гностике, лечении 

и профилактики 

вирусных болез-

ней в устной и 

письменной фор-

ме при работе в 

российских и 

международных  

коллективах вете-

ринарных специа-

листов 

ОПК-

2 

Знать: цели и задачи 

современной вирусо-

логии; основные 

нормативные доку-
менты, регламенти-

рующие правила от-

бора проб патологи-
ческого материала 

при подозрении на 

вирусное заболева-
ние и порядок лабо-

раторной вирусоло-

гической диагности-

1, 2 Сформированные 

и систематические 

знания общей и 

частной вирусоло-

гии, основных 

нормативных до-

кументов, регла-

ментирующих по-

рядок лаборатор-

ной диагностики 

вирусных болез-

ней животных 

Лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

коллоквиумы 

Тесты из 

задания 

3.1 (№№ 

1-6, 9, 11-

25, 30-31, 

33-37, 39-

52, 54-56, 

58-113); 

вопросы 

коллокви-

умам из 

задания 

Тесты из за-

дания 3.1 

(№№ 1-6, 9, 

11-25, 30-31, 

33-37, 39-52, 

54-56, 58-

113); вопро-

сы коллокви-

умам из за-

дания 3.2 

 

Тесты из 

задания 

3.1 (№№ 

1-6, 9, 11-

25, 30-31, 

33-37, 39-

52, 54-56, 

58-113); 

вопросы 

колло-

квиумам 

из зада-



  

 

 

ки; правила обраще-

ния с вируссодержа-

щим материалом. 

 

3.2 

 

ния 3.2 

 

ПК-8 Знать: правила 

оформления сопро-

водительного доку-
мента на отобранный 

патологический ма-

териал для вирусоло-
гического исследо-

вания. 

 

1, 2 Сформированные 

и систематические 

знания основных 

принципов дола-

бораторного и ла-

бораторного виру-

сологогического 

исследования, це-

ли и порядка 

оформления со-

проводительного 

документа на па-

тологический ма-

териал для виру-

сологического ис-

следования. 

 

Лекции, лабора-

торные занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

коллоквиумы 

Тесты из 

задания 

3.1 (№№ 7, 

26-29, 57); 

вопросы 

коллокви-

умам из 

задания 

3.2 

 

Тесты из за-

дания 3.1 

(№№7, 26-29, 

57); вопросы 

коллоквиу-

мам из зада-

ния 3.2 

 

Тесты из 

задания 

3.1 

(№№7, 

26-29, 

57); во-

просы 

колло-

квиумам 

из зада-

ния 3.2 

 

 
 

2.2 Промежуточная аттестация 

Код Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма оценочного 

средства (контроля) 

№Задания 

Пороговый 

уровень 

(удовл.) 

Повышенный 

уровень (хоро-

шо) 

Высокий уро-

вень (отлично) 

ОК-7 Уметь: объяснить процессы, происхо-
дящие в организме при развитии ин-

фекционного заболевания вирусной 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

экзамен, контроль-

ная работа, решение 

практических задач 

Вопросы к эк-

замену из зада-

ния 3.3, прак-

Вопросы к эк-

замену из зада-

ния 3.3, прак-

Вопросы к экза-

мену из задания 

3.3, практиче-



  

 

 

этиологии, приготовить вируссодер-

жащию суспензию из патматериала; 

обнаружить и идентифицировать виру-

сы в патологическом материале; поль-
зоваться лабораторным оборудованием 

и инструментарием, базовыми метода-

ми микроскопических исследований; 
поставить предварительный диагноз на 

вирусное заболевание на основе анали-

за клинических симптомов, патолого-
анатомических изменений и эпизоото-

логических данных, окончательный 

диагноз на основе обнаружения и 

идентификации вирусов в организме 
больных животных или продуктов их 

жизнедеятельности; интерпретировать 

результаты серологических, вирусоло-
гических и молекулярно-генетических 

методов диагностики. 

Иметь навыки: методов индикации ви-

руса в патологическом материале мик-
роскопическими методами и на лабо-

раторных животных; методов зараже-

ния лабораторных животных; работы с 
куриными эмбрионами как моделью 

для обнаружения и выделения вирусов; 

изготовления культуры клеток и ис-
пользования ее для диагностики вирус-

ных болезней; проведения серологиче-

ских исследований с целью обнаруже-

ния и идентификации вирусов; приме-
нения методов обнаружения, титрова-

ния антител в сыворотке животных; 

выполнения методов лабораторной ди-
агностики ньюкаслской болезни, грип-

тельная 

работа 

тические зада-

чи 3.4, вопросы 

к контрольной 

работе из зада-

ния 3.5 

тические зада-

чи 3.4, вопросы 

к контрольной 

работе из зада-

ния 3.5 

ские задачи 3.4, 

вопросы к кон-

трольной работе 

из задания 3.5 



  

 

 

па птиц, вирусных пневмоэнтеритов 

телят, вирусных желудочно-кишечных 

болезней поросят, бешенства, класси-

ческой и африканской чумы свиней и 
др. вирусных инфекций. 

 
ОПК-2 Уметь: анализировать нормативную 

документацию и применять ее в лабо-

раторной диагностике вирусных болез-

ней животных. 
Иметь навыки: работы с вируссодер-

жащим материалом; отбора и транс-

портировки патологического материала 
от больных животных и трупов при 

подозрении на вирусную инфекцию, 

разработки плана диагностики вирус-

ного заболевания. 

 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная 

работа 

экзамен, контроль-

ная работа, решение 

практических задач 

Вопросы к эк-

замену из зада-

ния 3.3, прак-

тические зада-

чи 3.4, вопросы 

к контрольной 

работе из зада-

ния 3.5 

Вопросы к эк-

замену из зада-

ния 3.3, прак-

тические зада-

чи 3.4, вопросы 

к контрольной 

работе из зада-

ния 3.5 

Вопросы к экза-

мену из задания 

3.3, практиче-

ские задачи 3.4, 

вопросы к кон-

трольной работе 

из задания 3.5 

ПК-8 Уметь: оценить эпизоотическое благо-

получие по основным вирусным болез-
ням сельскохозяйственных животных и 

птиц. 

Иметь навыки: составления сопроводи-
тельного документа на отобранный па-

тологический материал для лаборатор-

ного исследования при подозрении на 

вирусную инфекцию. 

 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, самостоя-

тельная 

работа 

экзамен, контроль-

ная работа, решение 

практических задач 

Вопросы к эк-

замену из зада-

ния 3.3, прак-

тические зада-

чи 3.4, вопросы 

к контрольной 

работе из зада-

ния 3.5 

Вопросы к эк-

замену из зада-

ния 3.3, прак-

тические зада-

чи 3.4, вопросы 

к контрольной 

работе из зада-

ния 3.5 

Вопросы к экза-

мену из задания 

3.3, практиче-

ские задачи 3.4, 

вопросы к кон-

трольной работе 

из задания 3.5 

 



2.3 Критерии оценки устного опроса 
Оценка Критерии 

«отлично» 

выставляется обучающемуся, если он четко выражает свою точу 

зрения по рассматриваемым вопросам, приводя соответствую-

щие примеры 

«хорошо» 
выставляется обучающемуся, если он допускает отдельные по-

грешности в ответе 

«удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он обнаруживает суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений учебной 

дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 

 
 

2.4 Критерии оценки тестов 

Ступени уровней 

освоения компетен-

ций 

Отличительные признаки Показатель оценки сфор-

мированной компетенции 

Пороговый 

Обучающийся воспроизводит терми-

ны, основные понятия, способен узна-

вать языковые явления. 

Не менее 55 % баллов за 

задания теста. 

Продвинутый 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, ин-

терпретирует, применяет на практике 

пройденный материал. 

Не менее 75 % баллов за 

задания теста. 

Высокий 
Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует, конструирует. 

Не менее 90 % баллов за 

задания теста. 

Компетенция не 

сформирована 

 Менее 55 % баллов за за-

дания теста. 

 

2.5 Критерии оценки коллоквиума 

 
Оценка преподавателя, 

уровень 

Критерии 

«отлично», высокий уро-

вень 

Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания 

материала по заданным вопросам, исчерпывающе и после-

довательно, грамотно и логически стройно его излагает 

«хорошо», повышенный 

уровень 

Обучающийся твердо знает материал по заданным вопро-

сам, грамотно и последовательно его излагает, но допускает 

несущественные неточности в определениях 

«удовлетворительно», поро-

говый уровень 

Обучающийся владеет знаниями только по основному мате-

риалу, но не знает отдельных деталей и особенностей, до-

пускает неточности и испытывает затруднения с формули-

ровкой определений 

«неудовлетворительно»,  Обучающийся знает только отдельные моменты, относящи-

еся к заданным вопросам, слабо владеет понятийным аппа-

ратом, нарушает последовательность в изложении материа-

ла. 



  

 

 

2.6 Критерии оценки контрольной работы  

для обучающихся заочной формы обучения 

 
Оценка преподавателя, 

уровень 

Критерии 

«зачтено» Контрольная работа основана на использовании учебной 

литературы и некоторых научных источников. Зрелая, твор-

ческая, полностью самостоятельная работа. Исполнена ярко, 

талантливо, производит самое благоприятное впечатление. 

Рассмотрены примеры. Допускается: содержание смысло-

вых ошибок, достаточно самостоятельная и творческая ра-

бота, но не все получилось. Стиль работы адекватен ее со-

держанию 

«не зачтено»  Контрольная работа содержит грубые ошибки, свидетель-

ствующие, что студент не разобрался в теме.  

Работа не выполнена, списана или скачана из интернета или 

содержит признаки плагиата 

 

2.7 Критерии оценки решения практической задачи 

 
Оценка преподавателя, 

уровень 

Критерии 

«отлично» обучающийся самостоятельно и правильно решил практи-

ческую задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-

ментировано излагал свое решение, используя понятия 

профессиональной сферы и логически построенные выводы 

«хорошо» Обучающийся самостоятельно и в основном правильно ре-

шил практическую задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя 

понятия профессиональной сферы 

«удовлетворительно» Обучающийся в основном решил практическую задачу,  

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал 

свое решение, используя в основном общие понятия 

профессиональной сферы 

«неудовлетворительно» Обучающийся не решил практическую задачу или  решил с 

грубыми ошибками и не смог аргументировать свое реше-

ние 

 

2.8 Критерии оценки на экзамене 

Оценка экзаменатора, 
уровень 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенци-

ями) 

«отлично», высокий уро-

вень 

Обучающийся показал прочные знания основных положе-

ний учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы 

«хорошо», повышенный 

уровень 

Обучающийся показал прочные знания основных положе-

ний учебной дисциплины, умение самостоятельно решать 



  

 

 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справоч-

ной литературе, умеет правильно оценить полученные ре-

зультаты. 

«удовлетворительно», поро-

говый уровень 

Обучающийся показал знание основных положений учеб-

ной дисциплины, умение получить с помощью преподава-

теля правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой, знаком-

ство с рекомендованной справочной литературой. 

«неудовлетворительно»,  При ответе обучающегося выявились существенные пробе-

лы в знаниях основных положений учебной дисциплины, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

2.9 Допуск к сдаче экзамена 

1. Посещение занятий. Допускается один пропуск без предъявления справки. 

2. Активное участие в работе на занятиях. 

3. Сдача коллоквиумов. 

4. Успешное прохождение тестирования. 

5. Успешная сдача контрольной работы для обучающихся заочного отделения. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

3.1 Тестовые задания 

№ 

п/п 

Вопрос Вариант ответа 

1 (верный) 2 3 4 

 Раздел 1. Общая вирусология 

1 Интерфероны в организ-
ме способны вырабаты-

вать 

все клетки 
организма 

 

только мо-
ноциты 

плазматиче-
ские клетки 

только лим-
фоциты 

2 Два основных способа 

применения флуоресци-
рующих антител: 

прямой и 

непрямой 

короткий и 

длительный 

физический и 

химический 

прямой и об-

ратный 

3 Пневмотропные вирусы 

выделяются: 

с носовым 

экссуда-

том, слю-
ной, 

иногда с 

фекалиями 

мочой молоком фекалиями 

4 Метод осаждения вируса: 

 

центрифу-

гирование 

в градиен-

те плотно-
сти 

гельфиль-

трация 

ионо-

обменная 

хроматогра-

фия 

электрофорез 

5 При инкубации куриных 

эмбрионов используется 

60-70 50-55 30-40 20-30 



  

 

 

влажность, %: 

6 Отличие препарата сыво-

ротки от цельной крови: 

 

отсутствие 

лейкоци-

тов отсут-
ствие 

фибрина и 

эритроци-

тов 

отсутствие 

альбуминов 

повышенное 

содержание 

тромбоцитов 

отсутствие 

глобулинов 

7 Какой биологический 

материал необходим для 

постановки ретроспек-
тивного диагноза? 

Парные 

сыворотки 

крови 
 

Смывы со 

слизистых 

оболочек 
 

Кусочки па-

ренхиматоз-

ных органов  
 

Кусочки реги-

онарных лим-

фатических 
узлов 

 

8 Патологический матери-

ал для выявления вируса 
берут исходя из: 

патогенеза 

изучаемой 
инфекции 

вариабель-

ности ви-
русного 

агента 

продолжи-

тельности 
клинического 

периода 

анамнеза жиз-

ни животного 

9 Оптимальная температу-
ра для инкубации кури-

ных эмбрионов: 

38-40ºС 40-42ºС 43-45ºС 25-28 ºС 

10 Исследование на особо 

опасный вирус проводят 
в условии: 

в специа-

лизиро-
ванных 

лаборато-

риях 

научно 
исследова-

тельских 

институ-
тов 

в районной 

лаборатории 

в областной 

лаборатории 

в лаборатории 

на рынке 

11 Несколько штаммов воз-

будителя одной болезни 

включает в себя … вак-
цина: 

полива-

лентная 

ассоцииро-

ванная 

синтетическая ДНК-вакцина 

12 По типу нуклеиновой 

кислоты и наличию ли-
попротеидной оболочки  

вируса подразделяются 

на … : 

семейства виды роды классы 

13 Конъюгатом при поста-
новке РИФ являются: 

 

антитела 
меченные 

флуоро-

хромом 

эритроциты 
+ гемолизин 

сыворотки 
освобожден-

ные от гетеро-

антител 

комплекс ан-
тиген-

антитело 

14 Потеря способности кле-
ток прикрепляться к 

культуральному сосуду 

называется …: 

округле-
ние 

преципита-
ция 

симластообра-
зование 

диффузия 

15 Преимущества сплит-

вакцин: 

 

свободны 

от вред-

ных при-

месей ми-
нимальная 

прививоч-

ная доза 
неограни-

ченные 

возможность 

однократно-

го введения 

низкая стои-

мость 

Высокая им-

муногенность 



  

 

 

возможно-

сти для 

ассоциа-

ции анти-
генов 

16 Меченные флуорохро-

мом или ферментом ан-

титела называются: 

коньюгат конверсия реверсия трансверсия 

17 Полученные из первич-

ных культур безцетри-

фужным методом куль-
туры клеток – это…: 

перевива-

емые 

диплоидные плазменные органные 

культуры 

18 В чем отличие  вирусных 

инфекций от отравлений: 

 

со време-

нем забо-

левает все 
большее 

количе-

ство жи-
вотных 

массовость одинаковые 

клинические 

признаки 

много погиб-

ших 

19 Назовите консервирую-

щую жидкость для пат-

материала, взятого с це-
лью вирусологического 

исследования: 

50% рас-

твор гли-

церина, 
приготов-

ленный на 

физиоло-
гическом 

растворе 

физиологи-

ческий рас-

твор 

формалин глицерин 

20 Назовите способ получе-

ния сыворотки крови для 
серологического иссле-

дования: 

кровь 

оставляют 
в теплом 

месте 

центрифу-

гирование 
крови 

стабилизация 

антикоакулян-
тами 

встряхивают 

кровь с буса-
ми 

21 Способ консервации 

патматериала: 

лиофили-

зация 

прожигание 

в огне 

высушивание вымачивание 

22 Все сывороточные анти-

тела к вирусу выявляют-

ся в реакциях: 

РИФ 

ИФА 

РТГА РН РДП 

23 Факторы специфического 

противовирусного имму-

нитета: 

Сыворо-

точные 

антитела 

Фагоцитоз Дендритные 

клетки 

Белки молози-

ва 

24 Факторы врожденной 
иммунологической про-

тивовирусной защиты: 

Кожа и 
слизистые 

оболочки 

Волосы Глаза Копыта 

25 Интерферон – это: 

 

Низкомо-

лекуляр-
ный кле-

точный 

белок 

Высокомо-

лекулярный 
клеточный 

белок 

Белок молока Углевод кле-

точного со-
держания 

26 Материал для вирусоло-

гического исследования 

берут от павшего живот-

ного: 

в течение 

2 часов 

после ги-

бели 

через 4 часа 

после гибе-

ли 

через 2 часа 

после гибели 

в течение 30 

минут 

27 Патологический матери-

ал для вирусологическо-

го исследования берут, 
ориентируясь на: 

Патогенез 

болезни 

Количество 

больных 

животных 

Количество 

павших жи-

вотных 

Способ зара-

жения живот-

ных 

28 Патологический матери- Стеклян- Целлофано- Термос со Матрас 



  

 

 

ал для отправки в виру-

сологический отдел ла-

боратории помещают в: 

ный фла-

кон 

вый пакет льдом 

29 Цель вирусологического 
исследования зависит от: 

Вида па-
тологиче-

ского ма-

териала 

Вида боль-
ных живот-

ных 

Возраста 
больных жи-

вотных 

Количества 
присланного в 

вирусологиче-

ский отдел 

материала для 
исследования. 

 

30 Противовирусные био-
препараты: 

 

Интерфе-
рон 

Антибиоти-
ки пеницил-

линового 

ряда 

Вакцины 1-го 
поколения 

Вакцины 3-го 
поколения 

31 Инкубационный период 
при вирусной болезни 

это: 

 

Скрытый 
период с 

момента 

заражения 
до появле-

ния кли-

нических 

признаков 
болезни 

Период раз-
вития кли-

нических 

признаков 

Период от за-
ражения до 

появления 

специфиче-
ских антител в 

крови 

Скрытый пе-
риод болезни 

с активным 

накоплением 
антител в сы-

воротке крови 

 

32 Задачи, стоящие перед 

вирусологическим отде-
лом лаборатории: 

 

Поставить 

диагноз 
заболева-

ния 

Вылечить 

больных 
животных 

Определить 

широту рас-
пространения  

болезни 

Разработать 

средство для 
лечения жи-

вотных 

33 «Золотой» стандарт в ди-

агностике вирусных ин-
фекций это: 

Выделе-

ние вируса 
и его се-

рологиче-

ская иден-
тификация 

Долабора-

торная + ла-
бораторная 

диагностика 

Лабораторная 

диагностика 

Экспресс-

диагностика 

34 Гнотобиоты это: 

 

Животные, 

выращен-

ные в сте-
рильных 

условиях 

Животные, 

выращенные 

в условиях 
скармлива-

ния кормов, 

обогащен-
ных полез-

ной микро-

флорой 

Генетически 

видоизменен-

ные животные 

Животные с 

удаленными 

лимфатиче-
скими узлами 

35 Прионы – это: 
 

Протеино-
вые ин-

фекцион-

ные ча-
стицы 

Самые мел-
кие вирионы 

Фитопатогены 
высших рас-

тений; 

 

Нуклеиновая 
кислота без 

капсида 

36 Вирион – это: 

 

Покоя-

щийся 

внекле-
точный 

вирус 

Зрелая фор-

ма вируса 

перед выхо-
дом из клет-

ки 

Суперкапсид с 

нуклеиновой 

кислотой 

Мелкий вирус 

37 Основные проблемы в 

вирусологии это: 
 

Появление 

новых ви-
русов и 

известных 

Недоработ-

ки в диагно-
стических 

приемах 

Плохое осна-

щение лабора-
торий элек-

тронными 

Малое коли-

чество лабо-
раторий 



  

 

 

с изме-

ненным 

генотипом  

микроскопами 

38 Вирусология тесно свя-
зана с: 

Биохими-
ей 

Кибернети-
кой 

Информати-
кой 

Растениевод-
ством 

39 Крупные вирусы имеют 

размеры : 

100нм и 

более 

800нм – 

100нм 

200нм и более 50нм – 100нм 

40 Вирусы инактивируются: При рН  
3 и выше 6 

Стерильной 
водой 

На сухом воз-
духе 

При темпера-

туре 25 С 

41 Первичные культуры 
клеток получены: 

 

Путем 
трипсини-

зации из-

мельчен-
ных орга-

нов убой-

ных жи-

вотных 

Первой от-
вивкой от 

растущей 

культуры 
клеток 

Из отдела, вы-
ращивающего 

культуры кле-

ток 

Патологиче-
ского матери-

ала от боль-

ных с неопла-
зией клеток 

тканей 

42 Метод лабораторной диа-

гностики вирусных ин-

фекций животных: 

Обнару-

жение 

нуклеино-
вой кисло-

ты вируса 

в ПЦР 

Обнаруже-

ние вириона 

бешенства 

Взятие крови 

у естествен-

ных воспри-
имчивых жи-

вотных в не-

благополуч-

ном хозяйстве 

Получение 

клеток Vero, 

РН-15 

43 Белоксинтезирующие 

системы не имеются у: 

Вирусов Риккетсий Хламидий Микоплазм 

44 Клеточной стенки нет у: Вирусов Риккетсий Хламидий Микоплзм 

45 Облигатный паразитизм 
отсутствует у: 

Грибов Вирусов Риккетсий Микоплазм 

46 Что является обязатель-

ным компонентом серо-

логической реакции?  

Сыворотка  

 

Иммуномо-

дулятор  

 

Кофактор 

 

Ингибиторы  

 

47 Какие реакции не явля-

ются экспресс-методами?  

 

РН 

 

РДП  

 

РСК 

 

РИФ 

 

48 Что в серологической 

реакции утрачивает ви-

рус в результате образо-

вания комплекса антиген 
антитело?  

Инфекци-

онность 

Нуклеино-

вую кислоту  

 

Белок  

 

Капсид 

 

49 Как проводят обнаруже-

ние вируса в патологиче-
ском материале? 

Обнару-

жением 
вирусных 

антигенов 

Обнаруже-

нием анти-
тел  

 

Титрованием 

антител  
 

Визуально 

50 Как проводят выделение 

вируса? 

Заражени-

ем живот-
ных 

Микроско-

пией 

РТГА  РИФ 

51 Что такое индикация ви-

руса? 

 

Обнару-

жение  

вируса 
 

Определе-

ние типа 

вируса 
 

Титрование 

вируса  

 

Серодиагно-

стика 

52 Из чего выделяют вирус? 

 
 

Патологи-

ческого 
материала 

 

Мясо-

пептонного 
агара 

 

Мясо-

пептонного 
бульона  

 

Агара Сабуро 

 

53 Как подготавливают па- Готовят Обрабаты- Обрабатывают Обрабатывают 



  

 

 

тологический материал к 

лабораторным исследо-

ваниям? 

10%-ную 

вируссо-

держащую 

суспензию 
 

вают фор-

малином 

хлоридом 

натрия 

щелочью 

54 Что означает термин 

«идентификация» виру-

сов?  

Установ-

ление вида 

вируса 
 

Выделение 

вируса 

 

Установление 

титра вируса 

Обнаружение 

вируса 

 

55 Каким способом иденти-

фицируют выделенный 
вирус?  

 

РН 

 

РГА 

 

Посевом на 

питательную 
среду  

 

Просмотром 

под микро-
скопом 

56 Какие методы использу-

ют для обнаружения ан-
тител? 

 

Серологи-

ческие ре-
акции 

 

ДНК-зонды 

 

Полимеразная 

цепная реак-
ция 

 

Заражение 

культур кле-
ток 

57 Какой патологический 
материал исследуют в 

лаборатории с целью об-

наружения антител? 

Парные 
сыворотки 

 

Печень Селезенку  
 

Кровь 
 

58 Как готовят патологиче-
ский материал к исследо-

ванию?  

 

Готовят 
суспензию 

 

Прижигают Кладут в пи-
тательную 

среду 

 

Обрабатывают 
формалином 

 

59 При какой температуре 
лучше сохраняется ви-

рус? 

 

При минус 
70 С 

 

При 37 °С 
 

При 4 °С 
 

При минус 25 
°С 

 

60 Какой метод стерилиза-

ции самый эффектив-

ный?  

Автокла-

вирование 

 

Фламбиро-

вание 

Дезинфици-

рующие рас-

творы 

Пастеризация 

 

61 Как консервируют пато-
логический материал? 

  

В 50%-
ном рас-

творе гли-

церина 
 

В 10%-ном 
растворе 

формалина  

 

В растворах 
щелочей 

В физиологи-
ческом рас-

творе 

62 В чем пересылают пато-

логический материал?  

В термосе 

со льдом 

 

В картонной 

коробке 

 

В колбах  

 

В матрасах 

63 Лабораторные животные 

используются для поста-

новки  

 

РН 

 

РНГА 

 

ретроспектив-

ной серодиа-

гностики  

 

ПЦР 

64 Как определяют жизне-

способность куриного 

эмбриона? 

Овоскопи-

рованием 

 

Осмотром 

на свету  

 

Вскрытием  

 

Аускультаци-

ей 

65 Какие растворы чаше ис-
пользуют для дезаггрега-

ции кусочков ткани при 

получении первичных 
культур клеток? 

 

 
 

 

Раствор 
трипсина 

Раствор Эр-
ла 

Раствор Хенк-
са  

Раствор NaOH 



  

 

 

66 На   чем  готовят  пита-

тельные среды для куль-

туры клеток?    

На раство-

ре Хенкса 

На растворе 

версена 

На дистилли-

рованной воде 

На МПБ 

67 Как готовят первичные 
культуры клеток? 

 

 

Обработ-
кой кусоч-

ков орга-

нов рас-

твором 
трипсина 

Растиранием 
кусочков 

органов в 

ступке  

Кипячением 
кусочков ор-

гана 

Заморажива-
нием кусочков 

тканей 

68 Что такое гемадсорбция?  

 
 

Адсорбция 

вируса на 
клетке  

 

Адсорбция 

вирионов на 
поверхности 

эритроцитов 

Адсорбция 

белков вируса 
на клетке 

Адсорбция 

вирионов на 
лейкоцитах 

69 Что такое бляшка?  

 
 

Группа 

мертвых 
клеток в 

монослое, 

за-
раженном 

вирусом 

 

Вирусные 

частицы в 
культуре 

клеток  

 

Скопление 

вирионов в 
клетке 

Скопление 

телец-
включений 

70 Какие разведения вируса 
обычно делают для опре-

деления его инфекци-

онного титра?  
  

 

 

Двукрат-
ные 

 

Пятикрат-
ные 

Двадцати-
кратные 

десятикратные 

71 В какой реакции можно 
определить гемагглюти-

нирующий титр вируса?                                                        

 
 

В РГА  В РТГА                             В РНГА 
 

В РИФ 

72 Что необходимо сделать 

для определения инфек-

ционного титра вируса?  

Заражение 

чувстви-

тельных 
животных, 

куриных 

эмбрионов 
или куль-

тур клеток 

 

Титрование 

в лунках  

 

Проведение 

гемагглюти-

нации 

Заражение 

белых мышей 

73 По какому методу можно 
рассчитать инфекцион-

ный титр вируса?  

Рида и 
Менча 

Муромцева Морозова Селлерса 

74 В какой реакции можно 

определить титр антител   
к гемагглютинирующему 

вирусу?                            

 

В РТГА                            В РИФ 

 

В ПЦР В РИД 

75 Каким методом исследо-

вания изучают строение 

вирионов? 

Электрон-

ная мик-

роскопия 

 

Световая 

микроско-

пия 

Люминес-

центная мик-

роскопия 

серологиче-

ские реакции 

76 Что такое тельца-

включения?  

Скопле-

ниия ви-

Микроско-

пические 

Внеклеточные 

формы виру-

Ядрышки 



  

 

 

 рионов 

или раз-

рушенный 

клеточный 
материал 

 

тельца внут-

ри вирион 

 

сов  

 

77 Какой   метод   окраски  

телец включений обще-
принятый        

 

Гематокси

матокси-
лин-

эозином 

 

Фуксином

  

Метиленовой 

синью 

Генцианвио-

летом 

78 Как называются вирус-

ные тельца-включения 

при бешенстве?  

Бабеша-

Негри 

 

Кербера 

 

Морозова 

 

Рида и Менча 

79 Что необходимо для 
определения  

гемагглютинируюшего 

титра вируса? 

Эритроци-
ты  

 

Культура 
клеток 

 

Куриные эм-
брионы 

Лабораторные 
животные 

80 Кто открыл вирусы? 

 

Д.Ивановс

кий 

 

В. Бабеш 

 

Л. Пастер 

 

И. Мечников 

81 Какой способ размноже-
ния (репродукции) у ви-

русов?  

 

Дизъюнк-
тивный 

 

Деление Спорообразо-
вание  

 

Почкование 

82 Чем отличаются вирусы 
от бактерий? 

Не имеют 
обмена 

веществ 

Имеют ядро 
 

Имеют лизо-
сомы  

 

Имеют орга-
неллы движе-

ния 

83 Как расположены белки в 
вирионе? 

В виде 
оболочки 

 

Отдельными 
группами 

 

Произвольно 
 

В виде ядра 

84 Как называется белковый 

футляр вируса? 

Капсид 

 

Нуклеотид 

 

Капсомер 

 

Матрикс 

85 Кто разработал совре-

менную международную 

систематику вирусов? 

Междуна-

родный 

комитет 

по таксо-
номии  

вирусов 

 

Академик К. 

Львов 

 

Конгресс ви-

русологов 

 

Конгресс мик-

робиологов 

86 Назовите основные так-

сономические уровни в 

систематике вирусов?   

 

Вид, род, 

семейство 

Тип, класс, 

отряд 

Вид, группа, 

отряд 

Вид, отряд, 

класс 

87 Какой признак является 

основным фундамен-

тальным в систематике 
вирусов? 

 

Тип нук-

леиновой 

кислоты и 
стратегия 

вирусного 

генома 

 

Антигенные  

свойства 

 

Спектр пато-

генности 

 

Способ пере-

дачи 

88 С чего начинается раз-

множение 

вируса в клетке? 
 

Адсорбция 

 

Проникно-

вение 

 

Депротеини-

зация 

 

Транскрипция 

89 Что необходимо иметь Рецепторы Оболочку Жгутики Крупные раз-



  

 

 

вирусной 

частице для адсорбции 

вируса? 

(прикре-

пительные 

белки) 

 

  меры 

90 Каким способом вирусы 

проникают в клетку?  

Эндоцито-

за  

 

Почкования  

 

Разрыва обо-

лочки  

 

диффузией 

91 Место размножения ви-
руса? 

  

 

Внутри 
клетки 

Вне клетки На питатель-
ных средах 

 

На поверхно-
сти клетки 

92  Каким способом вирусы 

выходят из клетки? 

Путем 

«взрыва» 

 

Диффузией 

 

Виропексисом 

 

слиянием 

93 На чем культивируют 
вирусы? 

 

 

На живых 
системах 

 

На пита-
тельных 

средах 

На МПА 
 

На агаре Эндо 

94 Увеличение копий строго 
определенных фрагмен-

тов молекулы ДНК in 

vitro называется 

амплифи-
кация 

нитрифика-
ция 

кумуляция виропексис 

95 Присоединение затравок 

комплементарных опре-

деленным последова-

тельностям в составе 
противонаправленных 

нитей 2-цепочечной ДНК 

называется 

Отжиг 

праймеров 

Адсорбция 

праймеров 

флуоресцен-

ция 

лиофилизация 

96 Имуноферментный ана-

лиз основан на образова-

нии комплекса 

Анти-

ген+антит

ело+ферме

нт 

Анти-

ген+антител

о 

Анти-

ген+флуорохр

ом 

Анти-

ген+антитело+

флуорохром 

 Раздел 2. Частная вирусология 

97 Вирус парагриппа – 3 

КРС культивируют в: 

 

первичных 

культурах 

клеток, 
куриных 

эмбрио-

нах, пере-
виваемых 

культурах 

клеток, 

суспензи-
онных 

культурах 

клеток 

организме 

лаборатор-

ных живот-
ных 

Питательном 

бульоне 

Организме 

естественно-

воспримчивых 
животных 

98 Чаще всего в нашей 

стране встречаются типы 

вируса ящура: 

 

С, О, А SAT-1 Азия-1 SAT-2 

99 Направляют в лаборато-

рию для диагностики бо-

лезни Марека от больной 
птицы: 

очины вы-

рванных 

перьев 
опухоле-

вые обра-

носовой 

секрет 

кусочки па-

ренхиматоз-

ных органов 

Головной мозг 



  

 

 

зования   

100 Форма вирионов вируса 

бешенства 

прямо-

угольная 

сферическая сперматопо-

добная 

булавовидная 

101 Патологоанатомические 
изменения при парагрип-

позной инфекции у телят: 

 

 

катараль-
ное воспа-

ление гор-

тани, носа, 

трахеаль-
ных брон-

хов ката-

ральное 
воспале-

ние вер-

хушечных 

долей лег-
ких -

уплотнен-

ные очаги 
эмфиземы 

почки отеч-
ны и с кро-

воизлияния-

ми 

диффузно-
очаговое 

утолщение 

нервных ство-

лов 

Катаральное 
воспаление в 

желудочно-

кишечном  

тракте 

102 Направляют в лаборато-

рию для диагностики па-

рагриппа – 3 КРС от 
больных животных: 

 

мазки со 

слизистой 

оболочки 
носовой 

полости, 

носовой 
секрет, 

пробы 

крови для 
получения 

парных 

сывороток 

папулы и 

везикулы 

кусочки па-

ренхиматоз-

ных органов 

Кусочки го-

ловного и 

спинного моз-
га 

103 Экспресс-метод диагно-
стики бешенства? 

РИФ 
 

РГАд 
 

РНГА 
 

РТГА 

104 Вирус парагриппа – 3 

КРС: 

пневмот-

ропный 

нейротроп-

ный 

пантропный эпителио-

тропный 

105 Вирус оспы в культуре 
птиц почечных клеток 

диких и домашних кро-

ликов вызывает образо-
вание: 

цитоплаз-
матиче-

ских 

включе-
ний, 

бляшек, 

ЦПД 

пустул внутриядер-
ных включе-

ний 

розеол 

106 Как  идентифицировать  
вирус ящура и опреде-

лить его тип? 

 

РСК 
 

РГАд 
 

РТГА 
 

РГА 

107 Каким способом заража-
ют животных при бешен-

стве? 

Интраце-
ребрально 

Подкожно  
 

Скарификаци-
ей 

Алиментарно  

108 Как заражают вирусом 
животных при диагно-

стике ящура? 

Внутри-
кожно 

 

Интра-
назально 

 

Внутрибрю-
шинно 

 

Внутримы-
шечно 

109 Каким методом заражают 

куриный эмбрион виру-
сом оспы птиц? 

 

На ХАО 

 

В алланто-

исную по-
лость 

В желточный 

мешок 

 



  

 

 

110 Что нужно сделать, что-

бы обнаружить вирус 

ньюкаслской болезни в 

курином эмбрионе?  
 

Поставить 

РГА 

  

 

Рассмотреть 

ХАО 

Рассмотреть 

желточный 

мешок  

 

Сделать ма-

зок-отпечаток 

111 Заболевание парноко-

пытных животных харак-

теризующееся везику-
лярным поражением сли-

зистых рта, кожи венчика 

и вымени 

ящур везикуляр-

ная экзанте-

ма 

оспа Болезнь Ауе-

ски 

112 Вирусный лейкоз КРС 

обычно протекает 

хрониче-

ски 

остро молниеносно Остро или по-

достро 

113 Ящур вызывается виру-

сом семейства 

Picornaviri

dae 
 

Ortomyxoviri

dae 

Rhabdoviridae  

 

Herpesviridae  

 

 

3.2.Вопросы к коллоквиумам 

Вопросы к коллоквиуму № 1. 

2. Открытие вирусов и история их изучения. 

3. Гипотезы о природе и происхождении вирусов. 

4. Коренные отличия вирусов от других инфекционных агентов. 

5. Место и роль вирусов в биосфере, их распространенность в природе. 

6. Значение вирусов для решения общебиологических проблем. 

7. Архитектоника вирусов. 

8. Формы и размеры вирионов. 

9. Нуклеиновые кислоты вирусов, их отличия от клеточных нуклеиновых кислот, их 

функции. 

10. Белки вирусов, функции, особенности строения. 

11. Ферменты вирусов, функции. 

12. Углеводы вирусов, функции, происхождение. 

13. Жиры вирусов, функции и  происхождение. 

14. Действие на вирионы физических факторов. 

15. Действие на вирионы химических факторов. 

16. Методы консервации и уничтожения вирусов. 

17. История систематики вирусов. 

18. Основные и дополнительные критерии, применяемые для систематики вирусов 

(примеры). 

19. Научная и практическая ценность систематики вирусов. 

20. Формы взаимодействий между вирусом и клеткой на генном уровне. 

21. Начальный этап инфекции клетки (1,2,3 стадии). 

22. Репликация вирусных нуклеиновых кислот (вторичная транскрипция). 

23. Трансляция. 

24. Сборка и выход зрелых вирионов. 

25. Неполные вирусы, роль в инфекции клетки. 

26. Причины гибели клеток при вирусной инфекции (механизм повреждающего дей-

ствия вирусов на клетки). 

27. Неспецифические и специфические изменения клеток и их значение в диагностике 

болезней. 

28. Структура вирусного генома, отличия от клеточного. 



  

 

 

29. Влияние разных факторов на циркуляцию вирусов. Механизмы сохранения попу-

ляции. 

30. Виды инфекций на уровне организма. 

31. Пути внедрения вирусов в организм и барьеры на его путях. 

32. Первичная циркуляция вируса. Тропизм вирусов и его обусловленность. 

33. Инкубационный период, клинические проявления болезней и их причины. 

34. Исходы болезней. Реконвалесценция, вирусовыделение, вирусоносительство.  

35. Особенности неспецифического иммунитета при вирусных болезнях. 

36. Особенности специфического иммунитета и его значение в противовирусной защи-

те. 

37. Причины ускользания вирусов от защиты, выставляемой организмом. 

38. Роль вирусов в инфекционной патологии животных. 

39. Техника безопасности и правила работы в вирусологической лаборатории. 

40. Общие правила взятия материала от больных животных и трупов. 

41. Написать сопроводительный документ на материал для вирусологического иссле-

дования. 

42. Подготовка материала к вирусологическому исследованию 

43. Правила получения крови и сыворотки крови для исследований. 

44. Вирусные тельца включения, способы их обнаружения, диагностическая ценность. 

45. Дать характеристику быстрым методам диагностики в вирусологической практике, 

диагностическая ценность каждого из них. 

46. Вирусологический метод, его достоинства и недостатки. 

47. Биопроба - как метод индикации вирусов. Достоинства и недостатки. 

48. Использование животных в диагностике вирусных болезней.  

49. Развивающиеся эмбрионы птиц как объект для выделения вирусов. Методы зара-

жения и получения вируссодержащего материала. 

50. Метод ПЦР в диагностике вирусных болезней  

 

Вопросы к коллоквиуму № 2  

1. Культуры клеток и их использование в вирусологии. 

 2. Особенности получения разных видов тканевых культур. 

 3. Индикация вирусов в культуре клеток. Виды, принципы получения и условия 

культивирования. 

 4. Цитопатогенное действие вирусов, разновидности и характеристика. 

5.  Преимущества культур клеток перед другими объектами для индикации виру-

сов. 

6.  Практическое использование РИФ в вирусологической практике. 

7.  Особенности постановки  и учета РИФ. 

8.  Преимущества люминесцентной микроскопии над световой. 

9.  Принципы лабораторного исследования при вирусных болезнях. Цели, задачи и 

выбор методов диагностики. 

10. Реакция диффузионной преципитации. Диагностическое значение. 

11. Серологический метод диагностики в вирусологии. Достоинства и недостатки. 

12. Правила получения крови для вирусологического и серологического методов 

исследований. 

13. Получение элементов крови для культур клеток и постановки реакций. 

14.  Ретроспективные методы диагностики в вирусологии. Их достоинства и недо-

статки. 

15. Культивирование вирусов в организме естественно-восприимчивых животных. 

Методы их заражения, особенности обнаружения вирусов. 

16. Принципы получения живых противовирусных вакцин. Их преимущества и не-

достатки. 



  

 

 

17. Реакция нейтрализации. Диагностическое значение. 

18. Реакция гемадсорбции и торможения гемадсорбции. Диагностическая ценность 

на примере дифференциации вирусов чумы свиней. 

19. Титрование вирусов. Способы расчета титра вируса. 

20. Расчет титра вируса по единичному эффекту. 

21. Расчет титра вируса по Риду и Менчу. 

22. Реакция гемагглютинации. Принцип постановки, оценка результатов. Диагно-

стическая ценность. 

23. Реакция торможения гемагглютинации, задачи, которые она позволяет решить, 

ее недостатки, особенности учета полученных результатов. 

24. Практическое использование РНГА, принцип постановки и учета. 

25. Методы идентификации вирусов. Доказательство этиологической роли вируса, 

выделенного  в лаборатории. 

26. Особенности долабораторной диагностики вирусных болезней. 

27. Написать сопроводительную на материал при подозрении на вирусную инфек-

цию (по выбору преподавателя). 

28. Особенности получения вакцинных штаммов для приготовления  живых, 

ослабленных вакцин. 

29. Характеристика биологических препаратов для диагностики и специфической 

профилактики вирусных болезней. 

30.  Характеристика возбудителя аденовирусной инфекции крупного рогатого ско-

та.  

31. Возбудитель парагриппа-3 крупного рогатого скота, его основные свойства.  

32. Вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. Особенности, ди-

агностика.  

33. Важнейшие вирусные болезни свиней (африканская чума, инфекционный га-

строэнтерит, классической чума). Морфология возбудителей, устойчивость, методы куль-

тивирования.  

34. Важнейшие вирусные болезни птиц (грипп птиц, болезнь Ньюкасла, болезнь 

Марека, инфекционный ларинготрахеит, инфекционный бронхит). Морфология возбуди-

телей, устойчивость, методы культивирования  

35. Возбудитель ящура. Морфология, устойчивость, методы культивирования.  

36. Вирус бешенства, морфология, устойчивость, культивирование.  

37. Важнейшие вирусные болезни лошадей (грипп, ринопневмония). Морфология 

возбудителей, устойчивость, методы культивирования.  

38. Возбудитель чумы плотоядных. Морфология, устойчивость, методы культиви-

рования.  

39. Возбудитель лейкоза крупного рогатого скота. Морфология, устойчивость, ме-

тоды культивирования  

40. Возбудитель болезни Ауески. Морфология, устойчивость, методы культивиро-

вания.  

41. Возбудители оспы птиц и овец. Морфология, устойчивость, методы культиви-

рования.  

42. Вирус вирусной диареи крупного рогатого скота. Особенности, диагностика. 

43. Вирус болезни Тешена. Морфология, устойчивость, методы культивирования.  

44. Вирус бешенства. Морфология, устойчивость, методы культивирования. 

 

3.3 Вопросы к экзамену 

1. Основные этапы развития вирусологии 

2. Экология вирусов.  

3. Отличие вирусов от других возбудителей болезней. 



  

 

 

4. Характеристика нуклеиновых кислот вирусов и их функции.  

5. Химический состав вирусов.  

6. Принципы установления этиологической роли вирусов в инфекции. 

7. Основные этапы репродукции вирусов. 

8. Основные механизмы репликации вирусных геномов. Ранние и поздние этапы ре-

продукции. 

9. Механизм повреждающего действия вирусов на клетки. Микроскопические методы 

исследования. Разные формы ЦПД. 

10. Сборка зрелых вирионов и выход из клетки. 

11. Механизм повреждающего действия вирусов на клетки. Клинические проявления 

вирусных болезней и их причины. 

12. Взаимодействие вирусов и клеток (типы и формы). Трансформация, виремия. 

13. Вирусные тельца-включения, способы их обнаружения, диагностическая ценность. 

14. Влияние факторов окружающей среды на свойства вирусов. 

15. Сбор, консервирование, маркировка и транспортировка проб для вирусологическо-

го исследования.  

16. Принципы классификации вирусов.  

17. Пути внедрения вирусов в организм животного и барьеры на этих путях.  

18. Пути передачи вирусов. Тропизм вирусов и его обусловленность. 

19. Факторы, влияющие на чувствительность животных к вирусам. 

20. Особенности патогенеза вирусных инфекций. 

21. Особенности противовирусного иммунитета. 

22. Роль интерферона в противовирусном иммунитете. 

23. Роль антител в противовирусном иммунитете. 

24. Первичная циркуляция вирусов. Инкубационный период. Клинические проявления 

вирусных болезней и их причины.  

25. Правила получения крови и сыворотки крови для исследований. 

26. Питательные среды и растворы в вирусологии. 

27. Вирусные диагностикумы и вакцины. Современные биотехнологии их получения. 

28. Основные группы биопрепаратов, применяемые при вирусных болезнях животных: 

диагностикумы, вакцины, сыворотки.  

29. Живые вакцины (достоинства и недостатки). 

30. Правила взятия патологического материала от больных животных и трупов. 

31. Устройство вирусологической лаборатории, правила работы в ней. Учет, хранение 

штаммов вирусов в лабораториях. Техника безопасности при работе с вируссодер-

жащим материалом. 

32. Правила работы с вируссодержащим материалом. Подготовка патматериала к ви-

русологическому исследованию 

33. Цели и задачи лабораторной диагностики вирусных болезней животных. Доказа-

тельство этиологической роли выделенного в лаборатории вируса . 

34. Методы экспресс-диагностики вирусных инфекций: достоинства и недостатки ме-

тода. 

35. «Золотой стандарт» в диагностике вирусных болезней.  

36. Индикация и идентификация вирусов. 

37. Ретроспективная диагностика вирусных болезней животных. 

38. Серологические реакции в вирусологии. 

39. Основные компоненты серологических реакций. 

40. Культивирование вирусов в организме лабораторных животных. Требования, 

предъявляемые к животным для биопробы. Методы их заражения, особенности об-

наружения вирусов. 

41. Способы культивирования вирусов in vitro и in vivo.     

42. Развитие и строение куриного эмбриона. 



  

 

 

43. Подготовка, заражение КЭ и выявление в них вирусов. 

44. Культура клеток. Методы крупномасштабного выращивания вирусов.  

45. Методы культивирования вирусов. 

46. РДП и ее модификации. 

47. РН, РГА, РТГА: сущность реакции, принцип постановки и учета, диагностическая 

ценность. 

48. ПЦР в диагностике вирусных болезней животных. 

49. Титрование вирусов. 

50. Принципы и основные приемы диагностики и профилактики вирусных инфекций. 

51.  Характеристика возбудителя аденовирусной инфекции крупного рогатого скота, ла-

бораторная диагностика. 

52. Характеристика возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота, лаборатор-

ная диагностика. 

53. Характеристика возбудителя классической чумы свиней, лабораторная диагностика. 

54. Характеристика возбудителя африканской чумы свиней, лабораторная диагностика 

55. Характеристика возбудителя ящура, лабораторная диагностика. 

56. Характеристика возбудителя болезни Тешена, лабораторная диагностика. 

57. Характеристика возбудителя вирусного гастроэнтерита свиней, лабораторная диа-

гностика. 

58. Характеристика возбудителя ринопневмонии лошадей, лабораторная диагностика. 

59. Характеристика возбудителя чумы плотоядных, лабораторная диагностика. 

60. Характеристика возбудителя инфекционного ринотрахеита КРС, лабораторная диа-

гностика. 

61. Характеристика возбудителя парагриппа-3 КРС, лабораторная диагностика. 

62. Характеристика возбудителя гриппа лошадей, лабораторная диагностика. 

63. Характеристика возбудителя бешенства, лабораторная диагностика. 

64. Характеристика возбудителя инфекционного ларинготрахеита птиц, лабораторная 

диагностика. 

65. Характеристика возбудителя инфекционного бронхита кур, лабораторная диагности-

ка. 

66. Характеристика возбудителя болезни Марека, лабораторная диагностика. 

67. Характеристика возбудителя болезни Ауески, лабораторная диагностика. 

68. Характеристика возбудителя чумы плотоядных, лабораторная диагностика. 

 

3.4. Практические задачи. 
Задача 1 

В хозяйстве фермера, имеющего 100 дойных коров и 60 свиней, заболели свино-

матки. Болезнь характеризовалась увеличением количества осеменений, смещением сро-

ков ожидаемых опоросов. 

Количество поросят в приплоде из предполагаемых 11-12 уменьшилось до 5-6, ко-

торые рождались слабыми и вскоре погибали. У двух маток отмечали аборт с мумифика-

цией плода. 

Вопросы: 1. Какие болезни вирусной природы можно предположить в этом случае. 

2. Какой материал следует отправить в лабораторию? 3. Какие методы исследования мо-

гут подтвердить предположительный диагноз? 

Ответы: 

1. Парвовирусная инфекция свиней или респираторно-репродуктивный синдром 

свиней. 

2. В лабораторию направляют мумифицированные плоды или лёгкие плодов, от 

свиноматок с нарушением воспроизводительной функции (10-15 голов) – пробы сыворот-

ки крови.  



  

 

 

3. Материал используют для выделения вируса в первичных и перевиваемых клет-

ках почек, щитовидной железы и тестикул поросят, его обнаружения в тканях плода в  

МФА и исследования сыворотки крови в РДП и РН. Для диагностики РРСС также можно 

использовать РГА и РТГА. 

 

Задача 2 

В скотопромышленном комплексе по выращиванию телят с 20-дневного до 14-

месячного возраста возникло острое заболевание с лихорадкой (40-41,5
0
). У телят 3 не-

дельного возраста отмечали понос с примесью крови в фекалиях, затрудненное дыхание и 

кашель. Животные 2-4 месяцев плохо принимали корм, у них наблюдали слезотечение, а 

затем гнойные выделения из носа, тяжелое дыхание, одышку, общую слабость. Гибели 

животных не было. 

Вопросы: 1. Какие болезни вирусной природы можно предположить в этом случае. 

2. Какой материал следует отправить в лабораторию? 3. Какие методы исследования мо-

гут подтвердить предположительный диагноз? 

Ответы: 

1. Парагрипп-3 крупного рогатого скота, аденовирусная инфекция крупного рога-

того скота, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота. 

2. При жизни от животного в лабораторию направляют слизь из носовой полости, 

глаз, влагалища, препуция, парные сыворотки крови; от трупа – кусочки трахеи, носовой 

перегородки, лёгких, печени, селезёнки, лимфатических узлов, от абортированных плодов 

– плодовые оболочки, паренхиматозные органы. 

3. Диагноз ставят на основании выделения вируса в культуре клеток почек, лёгких 

и семенников крупного рогатого скота с последующей идентификацией в РН, ИФА, 

РНГА. Для экспресс-диагностики применяют МФА, парные сыворотки крови исследуют в 

РДП, ИФА и РНГА. 

 

Задача 3 

В скотооткормочном комплексе в телятниках, где содержали животных 5-8-

месячного возраста, у 80% телят возникло заболевание с лихорадкой постоянного типа, 

достигающей высоких пределов. Отмечено, что в начале болезни отекала и становилась 

красного цвета конъюнктива глаз, слизистые оболочки рта и носа. Появились слизисто-

гнойные выделения из носовой полости, обильное слюнотечение. Спустя 3-4 дня после 

регистрации первых признаков болезни наблюдали понос. 

При обследовании ротовой полости обнаружили эрозии и язвы слизистой оболоч-

ки. Небольшое количество заболевших телят имели помутнение роговицы. 

Пало 6 телят. На вскрытии основную патологию отмечали со стороны слизистых 

оболочек ротовой полости и тонкого отдела пищеварительного тракта: эрозии, язвы, кро-

воизлияния. 

Вопросы: 1. Какие болезни вирусной природы можно предположить в этом случае. 

2. Какой материал следует отправить в лабораторию? 3. Какие методы исследования мо-

гут подтвердить предположительный диагноз? 

Ответы: 

1. Вирусная диарея крупного рогатого скота. 

2. В лабораторию направляют патологический материал от больных животных, 

взятый в первые 2-3 дня при выраженных симптомах болезни, или от животных, убитых с 

диагностической целью в острой стадии заболевания: смывы со слизистой оболочки носо-

вой полости, соскобы с изъязвлённых и эрозированных участков слизистых оболочек, 

кровь, кусочки лёгких с бронхом, селезёнки, лимфоузлы, миндалины, поражённые участ-

ки слизистых оболочек. 

3. Лабораторная диагностика включает обнаружение антигена вируса диареи в 

РИФ (мазки, отпечатки, срезы), выделение возбудителя из патологического материала в 



  

 

 

культуре клеток и его идентификация в РН или РИФ, а также выявление антител в сыво-

ротке крови больных и переболевших животных (метод парных сывороток) в РСК, РНГА 

и РН.  

 

Задача 4 

В ТОО с ограниченной ответственностью, имеющем разные виды животных: сви-

ней, овец, крупный рогатый скот, птиц и лошадей, отмечали случаи заболевания свиней в 

последние 3 года. Зимой текущего года среди поросят-молочников возникло быстро рас-

пространяющееся заболевание с высокой смертностью (погибла 1/5 часть поголовья). 

Клинически регистрировалась рвота и профузный понос. Выделения кишечника желтого 

цвета с неприятным запахом и кусочками створоженного молока. 

На вскрытии содержимое верхнего отдела тонкого кишечника водянистое зелено-

вато-желтого цвета с кусочками непереваренного молока. Под капсулой почек кровоизли-

яния. 

Вопросы: 1. Какие болезни вирусной природы можно предположить в этом случае. 

2. Какой материал следует отправить в лабораторию? 3. Какие методы исследования мо-

гут подтвердить предположительный диагноз? 

Ответы: 

1. Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит свиней. 

2. Для исследования в лабораторию направляют тонкий кишечник и мезенте-

ральные лимфоузлы поросят в начальной стадии проявления клинических признаков бо-

лезни. Кроме того, целесообразен отбор кусочков лёгкого, печени, селезёнки, почек, го-

ловного мозга. 

3. Лабораторная диагностика включает изоляцию вируса из органов павших поро-

сят, его идентификацию в РН и РИФ в культуре клеток и выявление специфических анти-

тел в сыворотках крови больных и переболевших животных. Выделение вируса проводят 

на первичных и перевиваемых линиях клеток поросят, а также биопробой на поросятах 

или супоросных свиноматках. Животных заражают интраназально. Идентификацию виру-

са проводят в РН и МФА. Специфические антитела в сыворотке крови выявляют при по-

мощи РН в культурах клеток и РНГА в парных пробах. Кроме того, для этой цели исполь-

зуют РДП, РТГА и ИФА. 

 

Задача 5 

Хозяйство закупило племенных бычков в соседней области. Через 6 месяцев после 

этого у некоторых животных появились признаки заболевания. У стельных коров и нете-

лей болезнь сопровождалась поражением плода и абортами с последующим развитием 

эндометритов, маститов и снижением воспроизводительной функции. У некоторых телят 

отмечали покраснение в области слизистой оболочки носа и конъюнктивы. У большинст-

ва телят 2-3-месячного возраста регистрировали повышение температуры, выделение пе-

нистой жидкости изо рта. Дыхание было учащено, наблюдали кашель и гнойные истече-

ния из носа, на носовом зеркальце у некоторых заболевших появлялись корочки, под ко-

торыми обнаруживали язвы. Гибели не наблюдалось. 

Вопросы: 1. Какие болезни вирусной природы можно предположить в этом случае. 

2. Какой материал следует отправить в лабораторию? 3. Какие методы исследования мо-

гут подтвердить предположительный диагноз? 

Ответы: 

1. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота. 

2. В лабораторию направляют слизь из носовой полости, глаз, влагалища, пре-

пуция, парные сыворотки крови; от абортированных плодов – плодовые оболочки, парен-

химатозные органы. 

3. Диагноз ставят на основании выделения вируса в культуре клеток почек, лёгких 

и семенников крупного рогатого скота с последующей идентификацией в РН, ИФА, 



  

 

 

РНГА. Для экспресс-диагностики применяют МФА, парные сыворотки крови исследуют в 

РДП, ИФА и РНГА. 

 

3.5 Вопросы к контрольной работе для обучающихся заочной формы 
1.  Ветеринарная вирусология как наука.  

2.  Связь вирусологии с другими науками.  

3.  Значение исследований Д.И. Ивановского в открытии вирусов.  

4.  Гипотезы о природе и происхождении вирусов.  

5.  Этапы развития вирусологии.  

6.  Отличительные признаки вирусов и их роль в инфекционной патологии  

животных и экологии.  

7. Особенности физической структуры вирусов. 

8. Общие признаки, характерные для всех вирусов.  

9. Особенности строения и функциональная роль вирусных нуклеиновых кислот.   

10. Особенности строения и функциональная роль белков и ферментов вирусов.  

11. Особенности строения и функциональная роль жиров.  

12. Особенности строения и функциональная роль углеводов.  

13. Cтроение вирусного генома и его особенности.  

14. Действие на вирусы физических факторов.  

15. Действие на вирусы и химических факторов.  

16. Методы консервирования вирусов.  

17. Методы уничтожения вирусов.  

18. История систематики вирусов.  

19. Критерии классификации вирусов.  

20. Механизм проникновения вируса в клетку.  

21. Роль ранних вирусных белков в транскрипции.  

22. Механизм репродукции ДНК - и РНК- содержащих вирусов.  

23. Вирусы в природе.  

24. Связь между вирусами животных и человека.  

25. Антигенная структура вирусов.  

26. Влияние факторов окружающей среды на свойства вирусов.  

27. Влияние применения вакцин и антибиотиков на свойства вирусов.  

28. Вирусная популяция, локальная популяция, штамм вируса.  

29. Назовите генетические признаки (маркеры) вирусов.  

30. Индуцированный мутагенез, его механизм.  

31. Гетерозиготность, рекомбинация.  

32. Негенетические взаимодействия вирусов.  

33. Суть генной инженерии.  

34. Принципы изготовления живых вирус - вакцин. 

35. Что следует понимать под тропизмом вирусов?  

36. Какова роль макроорганизма при вирусной инфекции?  

37. В чем сущность латентной вирусной инфекции?  

38. Патогенез на уровне клетки. 

39. Патогенез на уровне организма.   

40. Острое, хроническое и латентное течение вирусных инфекций.  

41. Реконвалесценция, вирусоносительство и вирусовыделение.  

42. Дайте определение понятию "иммунитет".  

43. Механизмы ускользания вирусов от защиты организма.  

44. Охарактеризуйте механизм образования противовирусных антител.  

45. Факторы противовирусного иммунитета на уровне организма.  

46. Факторы противовирусного иммунитета на уровне клетки.  

47. Факторы противовирусного иммунитета на молекулярном уровне.  



  

 

 

48. Правила взятия патологического материала от больных животных и их трупов.  

49. Консервация и транспортировка патологического материала. 

50. Экспресс-методы исследования.  

51. Биопроба на животных  

52. Ретроспективная диагностика вирусных болезней.  

53. Культивирование  вирусов в организме естественно-восприимчивых животных.  

54. Культивирование вирусов в организме лабораторных животных.  

55. Культивирование вирусов в куриных эмбрионах.  

56. Как провести отбор и подготовку куриного эмбриона для заражения?  

57. Как провести заражение в хорион-аллантоисную полость и на хорионалланто-

исную оболочку?  

58. С какой целью культивируют вирусы в клеточных культурах и куриных эмбри-

онах?  

59. Выращивание вирусов в культуре клеток.  

60. Растворы и питательные среды для культур клеток.  

61. Условия культивирования клеток.  

62. Способы  обработки  тканей  для  приготовления  культур клеток.  

63. Хранение культур клеток.  

64. Выращивание вирусов в органных культурах.  

65. Какие культуры называют первичными?  

66. Сущность трипсинизации при получении монослойных культур клеток.  

67. Методика получения субкультуры.  

68. Каковы достоинства и недостатки перевиваемых клеток?  

69. Что такое ЦПД и какая его диагностическая ценность? 

70. Хранение культур клеток.  

71. Выращивание вирусов в органных культурах.  

72. Иммунноферментный анализ (ИФА), диагностическая ценность.  

73. Радиоиммунный анализ (РИА), его диагностическая ценность.  

74. Реакция связывания комплемента (РСК), ее диагностическая ценность.  

75. Реакция иммуннофлуоресценции (РИФ), ее диагностическая ценность.  

76. В чем заключается специфическая профилактика вирусных болезней?  

77. Охарактеризуйте методы получения вакцин?  

78. Принципы получения вакцинных штаммов вирусов?  

79. Каковы преимущества и недостатки живых вакцин?  

80. Как получить иммунную сыворотку?  

81. Способы получения инактивированных вакцин?  

82. Молекулярные вакцины  

83. Синтетические вакцины  

84. Сплит-вакцины  

85. Химиотерапия вирусных болезней 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

4.1 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся П ВГАУ 1.1.05 – 2014. 

 

 



  

 

 

4.2 Методические указания по проведению текущего контроля  

1. Сроки проведения текущего 

контроля 

На лабораторных занятиях 

2. Место и время проведения те-

кущего контроля 

В учебной аудитории в течение лабораторного  за-

нятия 

3. Требования к техническому 

оснащению аудитории 

в соответствии с ОПОП и рабочей программой  

4. Ф.И.О. преподавателя (ей), 

проводящих процедуру кон-

троля 

Попова О.В. 

5. Вид и форма заданий  Собеседование 

6. Время для выполнения заданий в течение занятия 

7. Возможность использований 

дополнительных материалов. 

Обучающийся может пользоваться дополнитель-

ными материалами 

8. Ф.И.О. преподавателя (ей), об-

рабатывающих результаты 

Попова О.В. 

9. Методы оценки результатов Экспертный 

10. Предъявление результатов Оценка выставляется в журнал/доводится до сведе-

ния обучающихся в течение занятия 

11. Апелляция результатов В порядке, установленном нормативными докумен-

тами, регулирующими образовательный процесс в 

Воронежском ГАУ 

 

4.3 Ключи (ответы) к контрольным заданиям, материалам, необходимым для 

оценки знаний 

Ключи к тестовым заданиям приведены в соответствующем разделе ФОС: пра-

вильный ответ находится в колонке 1. Ответы к задачам приведены после каждой задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


