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1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине/практике 

 

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине  является 

неотъемлемым приложением к рабочей программе На данный ФОС распространяются все 

реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине. 

(Фонды оценочных средств позволяют оценить достижение запланированных 

результатов, заявленных в образовательной программе. 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описание форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного 

материала.) 

 
2. Перечень оценочных средств 

 

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине/практике используются следующие оценочные средства: 

№ 

п/ 

п 

Оценочное 

средство 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Тест №1 Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем 

рефератов 

5 Индивидуальный 

опрос 

Средство контроля, позволяющий оценить 

степень раскрытия материала 

Перечень вопросов 

6 Ситуационные 

задачи 

Способ контроля, позволяющий оценить 

критичность мышления и степень усвоения 

материала, способность применить 

теоретические знания на практике. 

Перечень задач 

Вопросы для текущего контроля: 
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1. Коммунальная гигиена как научная дисциплина. Исторические аспекты ее развития, 

содержание, методы. Выдающиеся гигиенисты.  

2. Основные задачи коммунальной гигиены на современном этапе. Методы исследований. 

Связь с другими дисциплинами.  

3. Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды (принципы, объекты 

нормирования, методическая схема обоснования гигиенического норматива). Понятия о 

ПДК, ОБУВ, ОДУ, комбинированном, сочетанием и комплексном действии факторов.  

4. Госсаннадзор в области коммунальной гигиены. Законодательство, основные задачи 

предупредительного и текущего санитарного надзора, объекты, подлежащие контролю, 

права и обязанности врача.  

5. Водный фактор распространения инфекционных заболеваний и инвазий. Меры 

профилактики.  

6. Химической состав питьевой воды как этиологический фактор и фактор риска 

неинфекционных заболеваний. Опасность для здоровья содержания в воде химических 

веществ природного, антропогенного происхождения, добавляемых при обработке воды. 

Меры профилактики.  

7. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при централизованном 

водоснабжении. Нормирование химических веществ - природных, антропогенных, 

добавляемых при обработке воды.  

8. Основные этапы развития проблемы гигиенического нормирования качества питьевой 

воды. Современные принципы нормирования. СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

9. Эпидемическая безопасность питьевой воды. Научные основы нормирования допустимого 

бактериального состава. Микробиологические показатели по СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

10. Методика гигиенической оценки расчетной потребности населенного пункта в питьевой 

воде. Нормы и режим водопотребления в населенных пунктах, их санитарное значение.  

11. Предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор за водоснабжением 

населенных мест. Методика санитарной экспертизы проекта водопровода из подземного 

источника.  

12. Схемы водопроводов при использовании подземных источников. Устройство основных 

водопроводных сооружений и санитарные требования к ним.  

13. Санитарная экспертиза проектов ЗСО источников водоснабжения. водопроводов 

хозяйственно - питьевого назначения.  

14. Специальные методы улучшения качества питьевой воды, показания, сооружения 

(умягчение, опреснение, фторирование, дефторирование, обезжелезивание).  

15. Озонирование и ультрафиолетовое облучение питьевой воды, гигиеническая оценка и 

условия применения, контроль эффективности обеззараживания.  

16. Роль коагуляции в очистке питьевой воды, факторы, определяющие ее эффективность. 

Гигиенические требования к коагулянтам и флокулянтам.  

17. Двухэтапная схема осветления питьевой воды. Типы отстойников и фильтров, их 

назначение и санитарные требования.  

18. Реагентные и безреагентные методы осветления питьевой воды. Санитарная оценка, 

условия применения, нормирование остаточных количеств реагентов. Одноэтапная схема 

осветления питьевой воды.  

19.Типы водозаборных сооружений при использовании открытых водоисточников. 

Устройство и санитарные требования к ним. 

20. Хлорирование питьевой воды. Механизм бактерицидного действия хлора, факторы. 

определяющие эффективность хлорирования, устройства для хлорирования. Контроль 
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эффективности обеззараживания.  

21. Гигиенические условия распределения воды. Водопроводная сеть и ее устройство. 

Причины загрязнения и инфицирования питьевой воды в водопроводной сети, методы 

предупреждения.  

22. Причины химического и микробного загрязнения питьевой воды в водопроводной сети. 

Дезинфекция водопроводных сооружений и сетей. Задачи текущего санитарно-

эпидемиологического надзора за водоснабжением населенных мест.  

23. Санитарная экспертиза проекта водопровода из поверхностного источника. 

Предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор за водоснабжением населенных 

мест.  

24. Санитарные требования к устройству и содержанию колодцев и каптажей. 

Обеззараживание воды и дезинфекция колодцев. Задачи врача по текущему санитарно-

эпидемиологическому надзору за нецентрализованным водоснабжением.  

25. Организация лабораторного контроля за качеством питьевой воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Задачи санэпидслужбы.  

26. Задачи санэпидслужбы по выбору источника централизованного питьевого 

водоснабжения и оценке его пригодности согласно ГОСТу 276 1-84.  

27. Предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор за охраной атмосферного 

воздуха. Вопросы, решаемые врачом при рассмотрении проектной документации и проверке 

правильности расчетов рассеивания выбросов в атмосфере.  

28. Организация контроля за загрязнением атмосферного воздуха населенных мест 

выбросами промышленных предприятий и автотранспортом. Задачи санитарно-

эпидемиологической службы Роспотребнадзора, Госкомприроды, Госкомгидромета, 

ГИБДД, ведомственных лабораторий и промышленных предприятий.  

29. Гигиеническое значение и обоснование размеров санитарно-защитньх зон 

промышленных предприятий. Задачи врача при оценке планировочной организации СЗЗ и 

коррекции ее размеров.  

30. Влияние атмосферных загрязнений на условия проживания и здоровье населения. 

Методические подходы к изучению этого влияния на состояние здоровья населения.  

31. Закономерности распространения загрязнений в приземном слое атмосферы, 

возможность их трансформации, факторы, влияющие на дальность распространения.  

32. Принципы и методы гигиенического нормирования вредных веществ в атмосферном 

воздухе. Понятия о ПДК, ОБУВ, ПДВ, Нормирование при совместном присутствии 

нескольких химических веществ.  

33. Проблема санитарной охраны атмосферного воздуха в современных условиях. 

Характеристика основных источников загрязнения и загрязнителей воздуха. Основные 

законодательные документы.  

34. Общая характеристика системы мероприятий по охране атмосферного воздуха от 

выбросов промышленных предприятий.  

35. Санитарно - технические мероприятия по снижению загрязнения атмосферы выбросами 

промышленных предприятий. Основные приемы и сооружения пыле-, газоочистки, 

гигиеническая оценка их эффективности.  

36. Автомобильный транспорт как источник загрязнения атмосферного воздуха. Основные 

группы мероприятий по снижению загрязнения.  

37. Санитарная охрана атмосферного воздуха при сжигании топлива.  

38. Задачи врача по текущему санитарно - эпидемиологическому надзору в области охраны 

атмосферного воздуха.  

39. Физиолого-гигиеническое значение нормирования инсоляции жилых, общественных 

зданий и жилой территории. Факторы, влияющие на условия инсоляции. Методы 

определения. 

40. Гигиенические требования к воздушной среде, системам вентиляции и 

кондиционирования жилых и общественных зданий, кондиционирование воздуха. 
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Санитарный надзор и оценка эффективности.  

41. Естественное и искусственное освещение жилых и общественных зданий. Гигиенические 

требования и нормирование. Методы исследования.  

42. Гигиенические требования к системам отопления жилых и общественных зданий. 

Особенности лучистого и воздушного отопления. Вопросы, решаемые врачом при 

экспертизе раздела проекта по отоплению.  

43. Задачи врача по предупредительному санитарно-эпидемиологическому надзору в 

области жилищного строительства. Методика санитарной экспертизы проектов жилых и 

общественных зданий.  

44. Жилищное строительство, гигиеническое значение и виды жилища. Задачи санитарно-

эпидемиологической службы по надзору за жилищным строительством.  

45. Гигиенические требования к внутренней планировке жилищ разного типа (квартира, 

общежитие, сельское жилище).  

46. Предупредительный и текущий санитарно – эпидемиологический надзор за шумовым 

режимом в условиях населенных мест. Основные нормативные документы. 

47. Гигиеническое нормирование уровней шума на территории жилой застройки и в 

помощаниях жилых и общественных зданий. Инструментальные и расчетные методы 

определения уровней шума. Картографические методы. 

 48. Больничное строительство. Система планировки и застройки больниц. Гигиеническое 

значение планировочных мероприятий в профилактике внутрибольничных инфекций и 

создании лечебно-охранительного режима.  

49. Гигиенические требования к выбору, планировке и застройке участка больниц. Удаление 

и обезвреживание твердых и жидких отходов.  

50. Гигиенические требования к планировке, инженерному оборудованию, воздушной среде 

и микроклимату терапевтических и хирургических отделений больниц.  

51. Гигиенические требования к планировке и инженерному оборудованию инфекционных 

больниц и отделений.  

52. Гигиенические требования к планировке, санэпидрежиму, воздушной среде, 

микроклимату в родильных домах и детских больницах.  

53. Гигиеническая характеристика промышленных сточных вод, способов их очистки. 

Система мероприятий по охране поверхностных водоемов от загрязнения промышленными 

стоками.  

54. Методы и сооружения биологической очистки городских сточных вод, оценка их 

эффективности и условия применения.  

55. Обеззараживание городских сточных вод, сооружения, оценка эффективности. Работа 

врача по текущему санитарно-эпидемиологическому надзору за состоянием водных 

объектов.  

56. Работа врача на стадии предупредительного санитарно-эпидемиологического надзора в 

области охраны водных объектов. Методика экспертизы проектов канализации, ПДС. 

Основные законодательные и нормативные документы.  

57. Условия возникновения и этапы развития проблемы санитарной охраны водных 

объектов. Источники загрязнения. Основные водоохранные мероприятия и роль 

санэпидслужбы.  

58. Развитие проблемы санитарной охраны водных объектов. Основные законодательные и 

нормативные документы. Гигиенические требования к составу и свойствам воды водоемов.  

59. Влияние химических загрязнений водных объектов на здоровье человека. Методика 

изучения влияния водного фактора на здоровье населения. Задачи врача в области охраны 

водных объектов.  

60. Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения сточными 

водами. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

61. Принципы гигиенического нормирования вредных веществ в воде водных объектах. 

Схема исследований. Понятие о ПДК, ОБУВ, ОДУ и лимитирующем показателе вредности. 
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Нормирование при совместном присутствии нескольких химических веществ.  

62. Системы и схемы канализования населенных мест. Типы сооружений для механической 

очистки сточных вод, их эффективность и условия применения. Санитарные требования к 

устройству канализационной сети города.  

63. Работа врача на стадии предупредительного санитарно - эпидемиологического надзора  

в области охраны водных объектов. Методика экспертизы проектов канализации, ПДС. 

Основные законодательные и нормативные документы.  

64. Санитарные требования к условиям отведения сточных вод в водные объекты. 

Согласование с органами Госсанэпиднадзора проектов ПДС.  

65. Гигиеническая оценка новых строительных материалов.  

66. Профессиональные задачи санитарного врача по санитарно - 

эпидемиологическому надзору в области охраны атмосферного воздуха 

населенных мест. 

67. Задачи предупредительного и текущего санитарно-эпидемиологического 

надзора в области централизованного водоснабжения населённых мест. 

68. Какие нормативно – методические документы используются при 

санитарно - эпидемиологическом надзоре за централизованном 

водоснабжением населенных мест?   

69. Алгоритм изучения влияния комплекса факторов загрязнения ОС на 

состояние здоровья населения. 

70. Задачи текущего санитарно-эпидемиологического надзора в области  

охраны атмосферного воздуха населённых мест. 

71. Какие гигиенические показатели рекомендуется использовать для оценки 

уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест? 

72. Задачи предупредительного санитарно-эпидемиологического надзора в 

области охраны атмосферного воздуха населённых мест. 

73. Какие гигиенические показатели рекомендуется использовать для оценки 

уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест? 

74. Задачи предупредительного санитарно-эпидемиологического надзора в 

области охраны атмосферного воздуха населённых мест. 

75. Методика гигиенической оценки загрязнения атмосферного воздуха 

населенных мест. 

76. Алгоритм изучения влияния комплекса факторов загрязнения ОС на 

состояние здоровья населения. 

77. Какие гигиенические показатели используются для оценки условий 

инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки? 

78. Назовите основные методы определения инсоляционных условий 

используемые при предупредительном санитарном надзоре за 

градостроительством. 

79. Назовите нормативные документы, регламентирующие условия 

инсоляции  жилых и общественных зданий, территории жилой застройки. 

80. Какие методы и приборы используются при предупредительном 

санитарном надзоре за градостроительством  для определения инсоляционных 

условий? 
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81. Какие профессиональные  задачи стоят перед врачами-гигиенистами в 

области водоснабжения населённых мест. 

82. Место и содержание санитарного надзора в градостроительном процессе. 

83. Методические приемы, используемые при предупредительном  

санитарном надзоре за планировкой и застройкой населенных мест. 

84. В какой проектной документации прорабатываются шумозащитные и 

шумопонижающие мероприятия на территории жилой застройки? 

85. Какой картографический материал используется при проведении 

предупредительного и текущего санитарного надзора за шумовым режимом в 

городской среде? 

86. Какие организации осуществляют лабораторный контроль за качеством 

питьевой  

87. воды? 

88. Какой существует порядок установления контролируемых показателей? 

89. В каком нормативном документе регламентируются условия сброса 

сточных вод в водоемы? 

90. Назовите основные группы показателей, используемые для оценки 

санитарного состояния поверхностных водоемов в связи со сбросом в них 

сточных вод? 

91. Какие проектные документы и нормативы  разрабатываются для 

природопользователей при сбросе сточных вод в водные объекты? 

92. Какие нормативные документы используются при осуществлении 

санитарного контроля природопользователей в случае сброса ими 

бактериально загрязнённых и токсичных сточных вод? 

93. Основные этапы текущего санитарно-эпидемиологического надзора в 

области охраны водных объектов. 

94. Какие нормативные документы используются в практике санитарного 

надзора при решении вопросов проектирования очистных сооружений. 

условий сброса сточных вод в водные объекты? 

95. Критерии загрязнённости воды и принципы гигиенического 

нормирования химических веществ в воде водных объектов. 

96. Какие нормативные документы используются при гигиенической 

экспертизе по вопросам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 

водами? 

97. В какой проектной документации прорабатываются вопросы охраны 

водоемов в связи со сбросом сточных вод? 

98. Место и содержание санитарного надзора в градостроительном процессе. 

99. Какие методические приемы, используемые при предупредительном  

санитарном надзоре за планировкой и застройкой населенных мест. 

100. Какие гигиенические показатели используются для оценки условий 

инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки? 

101. Назовите основные методы определения инсоляционных условий 

используемые при предупредительном санитарном надзоре за 

градостроительством. 
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102. Назовите нормативные документы, регламентирующие условия 

инсоляции жилых и общественных зданий, территории жилой застройки. 

103. Какие методы и приборы используются при предупредительном 

санитарном надзоре за градостроительством для определения инсоляционных 

условий? 

104. Какие нормативные документы. Какой картографический материал 

используются в практике санитарного надзора при оценке и контроле 

шумового режима селитебных территорий? 

105. Какие гигиенические показатели рекомендуется использовать для оценки 

уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных мест? 

106. Задачи предупредительного санитарно-эпидемиологического надзора в 

области охраны атмосферного воздуха населённых мест. 

107. В какой проектной документации прорабатываются вопросы 

водоснабжения населенных мест? 

108. Назовите основные этапы методики гигиенической экспертизы проектов 

водоснабжения. 

109. Гигиеническая оценка реагентных и безреагентных методов 

обеззараживания питьевой воды при централизованном водоснабжении 

населённых мест. 

110. Алгоритм изучения влияния комплекса факторов загрязнения ОС на 

состояние здоровья населения. 

111. Задачи текущего санитарно-эпидемиологического надзора в области  

охраны атмосферного воздуха населённых мест. 

112. Какая нормативная документация используется при гигиенической 

экспертизе вопросов связанных с созданием, эксплуатацией санитарно-

защитных зон промышленных предприятий? 

113. Критерии вредности и принципы нормирования атмосферных 

загрязнений населенных мест. Понятие о ПДК, ОБУВ и ПДВ. Законодательные 

и нормативно-методические документы в области охраны атмосферного 

воздуха. 

114. Влияние атмосферных загрязнений на условия проживания и здоровье 

населения. Методические подходы к изучению этого влияния на здоровье 

населения. Социально-гигиенический мониторинг. 

115. Задачи предупредительного и текущего санитарно-эпидемиологического 

надзора в области централизованного водоснабжения населённых мест. 

116. Какие нормативно – методические документы используются при 

санитарно - эпидемиологическом надзоре за централизованном 

водоснабжением населенных мест?   

117. Какие нормативные документы используются при гигиенической 

экспертизе вопросов по организации и эксплуатации зон санитарной охраны 

систем централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения? 

 

 

ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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1. Санитарно-гигиеническая оценка условий централизованного 

водоснабжения  населенного пункта. 

2. Санитарно-гигиеническая оценка объектов централизованного 

водоснабжения (водоисточников, водопроводных станций). 

3. Санитарно-гигиеническая оценка  физкультурно-оздоровительных 

комплексов, плавательных бассейнов. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка условий  водоотведения. 

5. Санитарно-гигиеническая оценка станции очистки сточных вод. 

6. Гигиеническая оценка планировки и застройки населенного пункта. 

7. Гигиеническая оценка планировки и застройки современного  жилого 

комплекса. 

8. Гигиеническая оценка состояния ОС и условий проживания жителей в  

новых жилых комплексах. 

9. Гигиеническая оценка  степени загрязнения атмосферного воздуха  в   

условиях  воздействия источников загрязнения. 

10. Санитарно - гигиеническая оценка  больничного комплекса. 

11. Гигиеническая оценка  состояния ОС в населенном пункте. 

12. Гигиеническая оценка  транспортного шума на примагистральных жилых 

территориях города. 

13. Гигиеническая оценка  степени загрязнения  почвы в условиях 

населенного пункта. 

14. Гигиенические вопросы формирования современной системы обращения 

с твердыми коммунальными отходами в Нижегородской области. 

15. Санитарно-гигиеническая оценка полигона   под твердые коммунальные 

объекты. 

16. Санитарно-гигиеническая оценка системы обращения с отходами в  

больничном комплексе. 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Коммунальная гигиена 

Тестовые  задания  с вариантами  ответов № компетенции, на 

формирование  

которой  направлено 

это тестовое задание 
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гигиена атмосферного воздуха 

 

 

 

УК-1, ОПК -8,  

ПК-2, ПК-9, ПК-10 

Укажите один правильный ответ 

 

1. НЕДОСТАТКОМ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО СПОСОБА СЖИГАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

 высокий выброс диоксида серы 

 высокий выброс летучей золы 

 высокий выброс углеводородов 

 высокий выброс оксидов азота 

 

2. С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

ВЫБРОСАХ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ АВТОТРАНСПОРТА 

ИМЕЮТ: 

оксид углерода 

оксиды азота 

сажа 

диоксид углерода 

 

3. СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

НАХОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ВЫБРОСА: 

 зависимость прямая 

 зависимость обратная 

зависимость носит фазовый характер 

зависимость чётко не выявляется 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПДВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

      на границе санитарно-защитной зоны 

      в месте образования выбросов 
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            в месте непосредственного выброса в атмосферу 

      в селитебной зоне 

 

5. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

СЕРНИСТЫМ ГАЗОМ ПРИ СЖИГАНИИ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО СЛЕДУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 

 строительство сверхвысоких труб 

 строительство очистных сооружений 

             обогащение и сепарация углей 

             переход от слоевого способа сжигания к пылеугольному 

 

6. ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (ЗОЛА) В 

ВЫБРОСАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАИБОЛЕЕ 

ПРАВИЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ОЧИСТКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 электрофильтр – батарейный циклон 

 скруббер – батарейный циклон 

 батарейный циклон – электрофильтр 

 скруббер – электрофильтр  

 

7. С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСАХ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ИМЕЕТ 

 диоксид углерода 

 оксиды азота 

 диоксид серы 

 оксид углерода  

 

8. ПРИ ОДИНАКОВОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ НАИБОЛЬШИМ 

ВЫБРОСОМ ОКСИДА УГЛЕРОДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЙ ТИП ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

 дизельный 

 карбюраторный 

 газобаллонный 
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 не имеет значения 

 

9. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС – ЭТО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ПДК 

 на месте выбора 

 на территории санитарно-защитной зоны 

 на селитебной территории с учётом фонового загрязнения 

 на селитебной территории без учёта фонового загрязнения 

 

10. СТАЦИОНАРНЫЙ ПОСТ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРЕДНАЗНАЧЕН 

для отбора проб воздуха в фиксированных точках селитебной зоны 

 для отбора проб воздуха на различных расстояниях от источника 

загрязнения с учётом метеофакторов 

 для отбора проб воздуха в фиксированных точках промышленной зоны 

города последовательно во времени 

 для обеспечения непрерывной регистрации содержания загрязняющих 

веществ и регулярного отбора проб воздуха в фиксированной точке для 

последующих анализов 

 

11. ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ТУМАНА 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ПЕРВИЧНОЙ РЕАКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
 разложение диоксида азота под действием инфракрасного излучения 

 разложение диоксида азота под действием ультрафиолетового 

излучения 

 окисление углеводородов под действием ультрафиолетового излучения 

 разложение углеводородов под действием инфракрасного излучения 

 

12. ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОДНА И ТА ЖЕ ГРУППА 

НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ И КОНТРОЛЬНОЙ И ОПЫТНОЙ В 

СЛУЧАЕ 
 изучение хронического специфического действия 

 изучение хронического неспецифического действия 

 изучение острого влияния 
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 во всех случаях изучения влияния загрязнений на здоровье 

 

13. ОСНОВОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ 

АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

СЛУЖИТ 

 максимально разовая ПДК 

 среднесуточная ПДК 

 фоновая концентрация 

 ПДК в воздухе рабочей зоны 

14. ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ, НАРЯДУ СО СРЕДНЕСУТОЧНОЙ 

ПДК, НЕОБХОДИМО УСТАНОВЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 

РАЗОВОЙ ПДК ДЛЯ ВЕЩЕСТВ 
 основных загрязняющих веществ воздуха населённых мест 

 обладающих запахом и раздражающим действием 

 обладающих эффектом суммации действия 

относящихся к веществам 1 и 2 классам опасности 

 

15. В РАЙОНЕ, ГДЕ ОТМЕЧАЮТСЯ ЧАСТЫЕ ИНВЕРСИИ В СЛОЕ 

50-100 М, НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБ ВЫСОТОЙ 
 ниже 50 м 

 100 м 

 150-200 м 

 выше 200 м 

 

16. В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА 

НАСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО СОБЛЮДЕНИЕ 

 ПДК 

 ПДК с учётом суммации биологического действия веществ 

 0.8 ПДК 

 0.8 ПДК с учётом суммации биологического действия веществ 
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17. В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НА СТАЦИОНАРНОМ 

ПОСТУ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ ВХОДЯТ 

 основные загрязняющие вещества 

 специфические вещества, свойственные выбросам промышленных 

предприятий территории 

 основные загрязняющие вещества и специфические вещества, 

свойственные промышленным выбросам территории 

 основные загрязняющие вещества и один-два наиболее 

распространённые специфические вещества промышленности 

 

18. В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НА ПЕРЕДВИЖНОМ 

(ПОДФАКЕЛЬНОМ) ПОСТУ НАБЛЮДЕНИЯ ВХОДЯТ 

 основные загрязняющие вещества 

 специфические вещества, свойственные выбросам промышленных 

предприятий территории 

 основные загрязняющие вещества и специфические вещества, 

свойственные промышленным выбросам территории 

 основные загрязняющие вещества и один-два наиболее 

распространённые специфические вещества промышленности 

 

19. НЕДОСТАТКОМ СЛОЕВОГО СПОСОБА СЖИГАНИЯ ТВЁРДОГО 

ТОПЛИВА ЯВЛЯЕТСЯ 

 высокий выброс летучей золы 

 высокий выброс углеводородов 

 высокий выброс оксидов азота 

 высокий выброс диоксида углерода 

 

20. ПОВЫШЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ 
 поражение костной системы по типу остеосклероза 

 появление характерных узелковых процессов в лёгких 

 поражение нервной системы по типу центрального паралича 

 появление пигментации кожи, сыпь и воспаление слизистой оболочки 

глаз 
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21. ПОВЫШЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

БЕРИЛЛИЯ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ 
 поражение костной системы по типу остеосклероза 

 появление характерных узелковых процессов в лёгких 

 поражение нервной системы по типу центрального паралича 

 появление пигментации кожи, сыпь и воспаление слизистой оболочки 

глаз 

 

22. С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

ВЫБРОСАХ ТЭЦ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ ИМЕЮТ 

 диоксид серы, окислы азота 

 окислы азота, аэрозоль свинца 

 аэрозоль свинца, углеводороды 

 окислы азота, углеводороды 

 

23. С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

ВЫБРОСАХ ТЭЦ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ ИМЕЕТ 

 оксид серы 

 окислы азота 

 аэрозоль свинца 

 углеводороды 

 

24. МАРШРУТНЫЙ ПОСТ ПО КОНТРОЛЮ АТМОСФЕРНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
 для регулярного отбора проб воздуха в фиксированных точках местности по 

графику, последовательно во времени 

 для отбора проб воздуха в фиксированных точках селитебной зоны 

последовательно во времени 

 для отбора проб воздуха на различных расстояниях от источника 

загрязнения с учётом метеофакторов 

 для отбора проб воздуха в фиксированных точках промышленной зоны 

последовательно во времени 
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25. В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НА МАРШРУТНОМ 

ПОСТУ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА ВХОДЯТ 

 основные загрязняющие вещества 

 специфические вещества выбросов промышленного предприятия 

 основные загрязняющие вещества и специфические вещества 

территории 

 один-два из основных веществ и специфические вещества территории  

 

26. РАСЧЁТНАЯ ПРИЗЕМНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВРЕДНОГО 

ВЕЩЕСТВА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ПДК 
 максимальную разовую 

 среднесуточную 

 среднемесячную 

 среднегодовую 

 

27. МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ОТНОСЯТСЯ К ИНТЕРВАЛУ 

ОСРЕДНЕНИЯ 

 5-10 минут 

 20-30 минут 

 60 минут 

 24 часа 

 

28. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАДИЕНТ – ЭТО  
 изменение температуры воздуха в течение суток 

 вертикальное изменение температуры воздуха 

 изменение температуры по сезонам года 

 изменение температуры воздуха за счёт горячих выбросов 

промышленных предприятий 

 

29. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИНВЕРСИЯ – ЭТО  
 изменение температуры воздуха в течение суток 

 изменение температуры воздуха за счёт горячих выбросов 
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промышленных предприятий 

 извращение температурного градиента 

 изменение температуры по сезонам года 

 

 

30. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КАЧЕСТВУ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 в месте непосредственного выброса веществ в атмосферу 

 на территории промышленных площадок 

 на границе санитарно-защитной и селитебной зон 

 на территории санитарно-защитной зоны 

 

 

Укажите все правильные ответы 

 

31. ОСНОВНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ 

ТОПЛИВА ЯВЛЯЮТСЯ 

 диоксид углерода 

 углеводороды 

 оксиды азота 

 взвешенные вещества 

 

32. ВЕДУЩИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 

НАСЕЛЁННЫХ МЕСТАХ ЯВЛЯЮТСЯ 
 взвешенные вещества 

 оксид углерода 

 диоксид углерода 

 диоксид серы 

 

33. С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В ВЫБРОСАХ 

АВТОТРАНСПОРТА ИМЕЮТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 оксид углерода 

 окислы азота 
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 сажа 

 углеводороды 

 

34. КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
 технологией производственного процесса 

 характеристикой сырья 

 наличием вентиляционных систем в цехах предприятия 

 характеристикой продукции 

 

35. НА СТЕПЕНЬ И ДАЛЬНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ 

ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРЫ 
 химический состав выбросов 

 концентрация выбросов 

 температура и высота выброса 

 барометрическое давление в атмосфере 

 

36. ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ «РОЗЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ» НЕОБХОДИМЫ 

ДАННЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ПАРАМЕТРАМ 

 скорость ветра 

 направление ветра 

 концентрация загрязнений в определённой точке местности 

 концентрация загрязнений на границе санитарно-защитной зоны 

предприятия 

 

37. В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 

НА СТАЦИОНАРНОМ ПУНКТЕ ВХОДЯТ 

 взвешенные вещества 

 диоксид серы 

 оксид углерода 

 специфические вещества, характерные для санитарной ситуации 

территории 

 

38. ПРОВОДЯ АНАЛИЗ «РОЗЫ ЗАПЫЛЁННОСТИ» ПО СЕЗОНАМ 

ГОДА, САНИТАРНЫЙ ВРАЧ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
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ИНФОРМАЦИЮ 
 установить возможный источник загрязнения атмосферного воздуха 

 установить концентрацию загрязнений при штилевой погоде 

 рассчитать техническую эффективность очистных сооружений 

промышленного предприятия 

 выявить динамику загрязнения атмосферного воздуха на месте 

стационарного пункта 

 

39. ДЛЯ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ 

ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕТОДЫ 

 сухая механическая очистка 

 сжигание 

 озонирование 

 мокрая очистка 

 

40. ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ТУМАНА 

НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ В АТМОСФЕРЕ 

 диоксида азота 

 ультрафиолетового излучения определённой длины волны 

 инфракрасного излучения определённой длины волны 

 углеводородов 

 

41. ХРОНИЧЕСКИЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА УСТАНОВЛЕН ДЛЯ АТМОСФЕРНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 фтор 

 бериллий 

 диоксид серы 

 медь 

 

42. ОСНОВНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ ВОЗДУХА ПРИ СЖИГАНИИ 

МАЗУТА ЯВЛЯЮТСЯ 

 оксид углерода 
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 углеводороды 

 окислы серы 

 взвешенные вещества 

 

43. ОСНОВНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ ВОЗДУХА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВЁРДОГО МИНЕРАЛЬНОГО ТОПЛИВА 

ЯВЛЯЮТСЯ  
 оксид углерода 

 оксиды серы 

 взвешенные вещества 

 водяные пары 

 

44. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА УДЕЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ЗОЛЫ ПРИ СЖИГАНИИ 

ТВЁРДОГО ТОПЛИВА, ЯВЛЯЮТСЯ 
 механическая примесь пустой породы 

 зольность топлива 

 тип сжигания 

 сернистость топлива 

 

45. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ИНВЕРСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ 

СЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В АТМОСФЕРЕ 

 ослабление скорости ветра 

 усиление турбулентного обмена воздуха 

 ослабление турбулентного обмена воздуха 

 повышение барометрического давления воздуха 

 

46. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ 

ФАКТОРАМИ 
 качественной характеристикой выбрасываемых веществ 

 рельефом местности 

 метеорологическими условиями местности 

 мощностью предприятия 

 

47. У ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВО 
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ВЫБРАСЫВАЕМОГО БЕНЗ(А)ПИРЕНА НАХОДИТСЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ МОТОРА 

 возрастает при увеличении нагрузки 

 снижается при увеличении нагрузки 

 возрастает при переменных режимах работы 

 возрастает при холостом ходе работы 

 

48. ОДНОВРЕМЕННО С ОТБОРОМ ПРОБ ВОЗДУХА ДЛЯ ЕГО 

АНАЛИЗА ФИКСИРУЮТ ПАРАМЕТРЫ 

 направление и скорость ветра 

 температуру и влажность воздуха 

 атмосферное давление 

 состояние подстилающей поверхности 

 

49. ФОНОВУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

В НАСЕЛЁННОМ МЕСТЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ  

 при расчёте размеров санитарно-защитных зон 

 при расчёте минимальной высоты выброса 

 организации лабораторного контроля на маршрутном и передвижном 

постах 

 при расчёте ПДВ промышленного предприятия 

 

50. К СООРУЖЕНИЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРИМЕСЕЙ, 

ОТНОСЯТСЯ 

 скрубберы 

 пенные аппараты 

 барботеры 

 озонаторные установки 

 

51. К СООРУЖЕНИЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ВЫБРОСОВ ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТСЯ 
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 рукавные фильтры 

 мультициклоны 

 электрофильтры 

 озонаторные установки 

 

52. ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

 показатели общей смертности и рождаемости 

 показатели смертности по отдельным нозологическим группам 

 показатели заболеваемости по обращаемости 

 показатели физического гармонического развития детей 

 

53. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДФАКЕЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ УЧИТЫВАЕТ ФАКТОРЫ 

 направление и скорость ветра 

 специфику выбросов предприятия 

 эффективность работы очистных сооружений 

 высоту и организацию выбросов 

 

54. К «ПАЛЛИАТИВНЫМ» МЕРОПРИЯТИЯМ ПО САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 

СНИЗИТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВЕЩЕСТВА В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

АТМОСФЕРЫ ЗА СЧЁТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ 

РАССЕИВАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ 

 организация сверхвысоких труб 

 применение способов обогащения сырья 

 использование эффективных методов очистки 

 организация санитарно-защитных зон 

 

55. В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ 
 стоянки общественного и индивидуального транспорта 

 площадки очистных сооружений канализации 
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 районную поликлинику 

 предприятие меньшего класса вредности с аналогичным характером 

производства 

 

56. РАЗМЕРЫ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАВИСЯТ 

 от мощности предприятия 

 от условий осуществления технологического процесса 

 от благоустройства санитарно-защитных зон 

 от эффективности методов очистки выбросов 

 

57. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 

АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СЧИТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНОЙ, 
 если техническая эффективность работы очистных сооружений более 90% 

 если техническая эффективность работы очистных сооружений более 98% 

 если концентрация химических веществ на территории жилой зоны не превышает 

ПДК 

 если концентрация химических веществ в местах массового отдыха населения не 

превышает 0.8 ПДК 

 

58. К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОТНОСЯТСЯ 

 циклон 

 рукавный фильтр 

 мультициклон 

 скруббер 

 

 

 

Тестовые  задания  с вариантами  ответов № компетенции, на 

формирование  

которой  направлено 

это тестовое задание 
ГИГИЕНА   ВОДЫ   И   

ПИТЬЕВОГО   
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

УК-1, ОПК -8,  

ПК-2, ПК-9, ПК-10 
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Укажите один правильный ответ 

1. ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ ВОДНЫМ 

ПУТЕМ 

эпидемический паротит 

полиомиелит 

брюшной тиф 

туляремия 

2. БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯСЯ ВОДНЫМ 

ПУТЕМ 

лямблиоз 

холера 

гепатит А 

амебная дизентерия 

3. ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗЫВАЕМАЯ ПРОСТЕЙШИМИ И 

РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯСЯ ВОДНЫМ ПУТЕМ 

лямблиоз 

холера 

брюшной тиф 

эпидемический паротит 

4. К ПЕРВОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В ВОДЕ, СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ 

КОТОРЫХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК 

неопасные 

умеренно опасные 

высокоопасные 

чрезвычайно опасные 

5. НАИБОЛЬШЕЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ 

ПРЕПАРАТ ХЛОРА 

диоксид хлора 

хлорная известь 

газообразный хлор 

хлорамин 

6. НАИБОЛЬШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ДЕЙСТВИЮ ПРЕПАРАТОВ 

ХЛОРА ОБЛАДАЮТ 

энтеровирусы 
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эшерихии коли 

холерный вибрион 

патогенные энтеробактерии 

7. ПРИ ВЫБОРЕ ИСТОЧНИКА ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАИБОЛЬШЕЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

ОТДАЕТСЯ ВОДАМ 

грунтовым 

межпластовым 

подрусловым 

поверхностны

м 

8. В ПАТОГЕНЕЗЕ ФЛЮОРОЗА ВЕДУЩИЙ ФАКТОР - НАРУШЕНИЕ 

водно-солевого 

кислотно-щелочного равновесия 

фосфорно-кальциевого обмена 

белкового обмена 

 

9. ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИ ВЫБОРЕ ИСТОЧНИКОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТЬЕВОГО В ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ОТБИРАЮТСЯ ПРОБЫ ВОДЫ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ 

ежемесячно 

посезонно 

1 раз в полгода 

1 раз в год 

10. КЛАСС ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

проектной организацией 

органами охраны природы 

органами санэпиднадзора 

органами местного самоуправления 

11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРО ИЗВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

химическим, микробиологическим, органолептическим 

органолептическим и химическим 

микробиологическим и химическим 

микробиологическим и органолептическим 
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12. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ ЗАВИСИТ 

от вида источника водоснабжения 

от типа распределительной сети 

от численности обслуживаемого населения 

от степени благоустройства населенного места 

13. ЧАСТОТА КОНТРОЛЯ ОСТАТОЧНОГО ХЛОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

1 раз в сутки 

1 раз в смену 

1 раз в час 

в зависимости от вида источника водоснабжения 

14. К ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ВОДЫ ОТНОСЯТСЯ 

запах, привкус 

запах, привкус, цветность 

запах, привкус, цветность, мутность 

запах, привкус, цветность, мутность, жесткость 

15. ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ СВОБОДНОГО ХЛОРА ПО 

СРАВНЕНИЮ СО СВЯЗАННЫМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЙСТВИЕМ 

быстрым и продолжительным 

быстрым и непродолжительным 

медленным и продолжительным 

медленным и непродолжительным 

 

16. ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТАКТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ ПЕРЕД 

КОАГУЛЯЦИЕЙ В СВОБОДНОМ ОБЪЕМЕ 

малая зависимость от температуры и щелочности воды 

малая зависимость от щелочности и цветности воды 

малая зависимость от цветности и мутности воды 

малая зависимость от мутности и температуры воды 

 

17. ПЛЕНОЧНЫЙ МЕТОД ФИЛЬТРОВАНИЯ ВОДЫ В СРАВНЕНИИ С 

ОБЪЕМНЫМ ОЧИЩАЕТ ВОДУ 

быстро и качественно 
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быстро, но некачественно 

медленно, но качественно 

медленно, но некачественно 

 

18. ОЗОН ПО СРАВНЕНИЮ С ХЛОРОМ, КАК РЕАГЕНТ ДЛЯ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОБЛАДАЕТ 

большей бактерицидной активностью и улучшает органолептические свойства 

воды 

большей бактерицидной активностью и ухудшает органолептические свойства 

воды 

меньшей бактерицидной активностью и улучает органолептические свойства воды 

меньшей бактерицидной активностью и ухудшает органолептические свойства 

воды 

 

19. РАЗМЕРЫ БОКОВЫХ ГРАНИЦ 2-ГО ПОЯСА ЗСО ПИТЬЕВЫХ 

ВОДОПРОВОДОВ НА ВОДОТОКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

шириной реки 

протяженностью реки 

рельефом местности 

частотой нагонных ветров 

 

20.  ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРО ВОДИТСЯ 

ПО. ПОКАЗАТЕЛЯМ 

термотолерантные и общие колиформные бактерии 

общие колиформные бактерии, e.coli, общее микробное число, колифаги, цисты лямблий и 

др.простейших  

термотолерантные и общие колиформные бактерии, общее микробное число, 

колифаги 

термотолерантные и общие колиформные бактерии, общее микробное число, 

колифаги, цисты  лямблий 

21. ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ ИЗ ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 термотолерантные и общие колиформные бактерии 

 термотолерантные и общие колиформные бактерии, общее микробное число 

термотолерантные и общие колиформныебактерии, общее микробное число, 
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колифаги 

общие колиформные бактерии, e.coli, общее микробное число, колифаги, цисты лямблий и 

др.простейших 

22. ПРИ НОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ УЧЕТ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ 

 для фтора 

 для фтора и мышьяка 

 для фтора, мышьяка, свинца 

 для всех химических веществ, нормируемых в питьевой воде 

 

23. КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ УЧИТЫВАЕТСЯ ДЛЯ ВЕЩЕСТВ С САНИТАРНО-

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ВРЕДНОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

КЛАССУ ОПАСНОСТИ 

1 

1и2  

2иЗ  

3и4  

 

24. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗСО ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

исключение возможности загрязнения воды источника 

ограничение загрязнения воды источника 

исключение   возможности   загрязнения   воды   источника   и   предохранение   

водопроводных   и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения 

ограничение загрязнения воды источника и предохранение водопроводных и 

водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения  

 

25. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗСО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО 

ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

исключение возможности загрязнения воды источника 

ограничение загрязнения воды источника 

исключение   возможности   загрязнения   воды   источника   и   предохранение   

водопроводных   и водообразных сооружений от загрязнения и повреждения 

ограничение загрязнения воды источника и предохранение водопроводных и 

водообразных сооружений от загрязнения и повреждения 
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26. ОБРАЗОВАНИЕ «БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ» ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ 

РАБОТЫ СООРУЖЕНИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

медленного фильтра 

скорого фильтра 

контактного осветлителя 

осветлителя со взвешенным осадком 

27. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВЕЩЕСТВА 

природного происхождения 

природного происхождения и реагенты, применяемые для обработки воды  

антропогенного происхождения 

природного происхождения, реагенты, применяемые для обработки воды, 

антропогенные загрязнители воды источника 

28. ПОКАЗАТЕЛЬ, КОСВЕННО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ О СТЕПЕНИ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ОТ ВИРУСОВ ПРИ ЕЕ ОБРАБОТКЕ 

цветность 

термотолерантные колиформные бактерии 

мутность 

остаточный алюминий 

 

29. В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДОПУСКАЮТСЯ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 микробиологическим 

 радиологическим 

 химическим 

 химическим, влияющим на органолептические свойства воды 

 

30. ОСНОВНЫМ   ПАРАМЕТРОМ   ПРИ   РАСЧЕТЕ   ГРАНИЦ   2-ГО   

ПОЯСА   ЗСО   ПОДЗЕМНОГО   ИСТОЧНИКА   ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

защищенность водоносного горизонта 

производительность водопровода 

время микробного самоочишения 

время эксплуатации водозабора 
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31. ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРОМ ПРИ РАСЧЕТЕ 3-ЕГО ПОЯСА ЗСО 

ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

защищенность водоносного горизонта 

количество водоотбора 

время микробного самоочищения 

время эксплуатации водозабора 

32. КОЛИЧЕСТВО ХЛОРА, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ВЕЩЕСТВАМИ И БАКТЕРИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВОДЕ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

оптимальной дозой хлора 

хлорпоглощаемостью воды 

активным свободным хлором 

активным связанным хлором 

33. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НИТРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ 

флюороза 

эндемического зоба 

синдрома метгемоглобинемии 

уролитиаза. 

 

34. ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ФТОРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ 

флюороза 

эндемического зоба 

синдрома метгемоглобинемии 

уролитиаза 

35. ПОЯВЛЕНИЕ ХЛОРОФОРМА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ОБУСЛОВЛЕНО, 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ ЕЕ 

озоном 

хлорсодержащими препаратами способом простого хлорирования 

хлорсодержащими препаратами способом двойного хлорирования 

УФ-излучением 

36. ПОЯВЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ВОЗМОЖНО 

ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ЕЕ 

озоном 
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хлорсодержащими препаратами способом простого хлорирования 

хлорсодержащими препаратами способом двойного хлорирования 

УФ-излучением 

37. К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОДЫ, 

В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД КОНТАКТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ, 

ОТНОСИТСЯ 

осветлитель со взвешенным осадком 

камера хлопьеобразования 

контактный осветлитель 

скорый фильтр 

38. ВРЕМЯ САМООЧИЩЕНИЯ ОТ МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 

ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С 

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАВИСИТ 

от ширины водотока 

от скорости течения воды 

от климатического района 

от расхода воды в водотоке 

Укажите все правильные ответы 

39. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ КОНТРОЛИРУЮТ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

мутность. 

цветность 

термотолерантные и общие колиформные бактерии 

остаточные количества реагентов, используемых для осветления воды 

40. ПО САНИТАРНО-ТОКСИКО ЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ВРЕДНОСТИ 

В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ НОРМИРУЮТСЯ 

фтор 

алюминий 

марганец 

нитраты 

41. ПО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ВРЕДНОСТИ В ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЕ НОРМИРУЮТСЯ 

фтор 

железо 

алюминий 
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марганец 

42. В «НОРМУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ» НА 1 ЧЕЛОВЕКА ВХОДИТ РАСХОД 

ВОДЫ 

в жилых зданиях, 

на предприятиях коммунального обслуживания 

на предприятиях культурно-бытового обслуживания 

на предприятиях общественного питания 

43. НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА 1 ЖИТЕЛЯ ЗАВИСИТ 

от степени благоустройства жилого фонда 

от этажности застройки 

от климатического района 

от количества населения 

44. АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

постоянством солевого состава 

благоприятными органолептическими свойствами 

отсутствием растворенного кислорода 

низким бактериальным загрязнением 

 

45. ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ СПОСОБА ХЛОРИРОВАНИЯ С 

ПРЕАММОНИЗАЦИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

высокое микробное загрязнение 

предупреждение провоцирования запахов 

неблагоприятная эпидобстановка по кишечным инфекциям 

протяженная водопроводная сеть поселения 

46. ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ  КОНТРОЛЬ ЗА 

КАЧЕСТВОМ  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  В  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ  СЕТИ 

ПРОВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

органолептическим 

микробиологическим 

органолептическим, микробиологическим, химическим 

органолептическим, микробиологическим и остаточным количеством реагентов (в 

случае очистки и (или) обеззараживания) воды 

47. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ УФ-

ИЗЛУЧЕНИЕМ ЗАВИСИТ 

от дозы излучения 



 34 

от исходного содержания микроорганизмов в воде 

от мутности воды 

от цветности воды 

48. ЕДИНЫЕ   ГИГИЕНИЧЕСКИЕ   ТРЕБОВАНИЯ   К   КАЧЕСТВУ   ВОДЫ   

ПОДЗЕМНЫХ   И   ПОВЕРХНОСТНЫХ   ИСТОЧНИКОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ 

сухой остаток (общая минерализация) 

хлориды и сульфаты 

химические вещества техногенного происхождения 

цветность 

49. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ФТОРИРОВАНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

НА ВОДОПРОВОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

содержание фтора в воде источника свыше 0,5 мг/л 

содержание фтора в суточном рационе населения свыше 2,0 мг/л 

высокая пораженность детского населения пятнистостью эмали зубов 

содержание фтора в атмосферном воздухе свыше ПДК 

 

50. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ   ТРЕБОВАНИЯ   К   КАЧЕСТВУ   ПИТЬЕВОЙ   

ВОДЫ   ВКЛЮЧАЮТ   ПОКАЗАТЕЛИ   И   ИХ   НОРМАТИВЫ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

эпидемиологическую безопасность воды 

безвредность химического состава 

благоприятные органолептические свойства 

физиологическую полноценность 

 

51. МЕСТО ВОДОЗАБОРА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ 

вне зоны движения судов 

на участке реки с устойчивым руслом , 

вне зоны промерзания потока 

с учетом возможности организации ЗСО 

 

52. СПОСОБЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗАПАХОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ИЛИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ИХ УСТРАНЕНИЕ. 
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озонирование 

УФ-облучение 

простое хлорирование 

хлорирование с преаммонизацией 

 

 

53. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАНДАРТА НА ИСТОЧНИКИ 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

источники с пресной водой для централизованного водоснабжения 

источники с солоноватой водой для централизованного водоснабжения 

источники с пресной водой для нецентрализованного водоснабжения 

источники с солоноватой водой для нецентрализованного водоснабжения 

54. В КОМПЕТЕНЦИЮ ТОЛЬКО ОРГАНОВ САНЭПИДНАДЗОРА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВХОДИТ 

определение места отбора проб воды для анализа 

определение перечня контролируемых показателей качества воды источника 

отбор проб воды для анализа 

составление заключения о качестве воды источника 

55. ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДВОЙНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ ВОДЫ 

высокое исходное микробное загрязнение воды 

воды, богатые органическими веществами 

невозможность обеспечения необходимого времени контакта воды с хлором 

предупреждение образования галогенсодержащих соединений 

56. РАСШИРЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА 

ОБОСНОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТАВ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ КОНКРЕТНОГО ВОДОПРОВОДА 

микробиологические 

химические вещества природного происхождения 

химические вещества техногенного происхождения 

обобщенные показатели химического состава воды 

 

57. КЛАСС ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ С УЧЕТОМ 

качества воды источника 

необходимых методов обработки 
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водообильности источника 

самоочищающей способности воды источника 

 

 
 

Тестовые  задания  с вариантами  ответов № компетенции, на 

формирование  

которой  направлено 

это тестовое задание 

Гигиена жилых и общественных зданий 

 

 

УК-1, ОПК -8,  

ПК-2, ПК-9, ПК-10 
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Укажите один правильный ответ 

 

1. ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДОНА В ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

 грунт 

 атмосферный воздух 

 водопроводная вода 

 газовая плита 

 

2. В ИНФЕКЦИОННОМ БОКСЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 приточная с механическим побуждением 

 вытяжная с естественным побуждением 

 приточно-вытяжная с преобладанием притока 

 приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки 

 

3. В ОПЕРАЦИОННОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 приточная с механическим побуждением 

 вытяжная с естественным побуждением 

 приточно-вытяжная с преобладанием притока 

 приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки 

 

4. БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ В СИСТЕМЕ ПРИТОЧНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ 

 в воздухозаборной шахте 

 в вентиляционной шахте вместе с калорифером 

 в воздуховоде 

 перед приточной решёткой 

 

5. ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ МИКРОКЛИМАТА ЖИЛИЩ В ОТЛИЧИЕ 

ОТ ДОПУСТИМЫХ 

 не зависят от возраста человека и климатического района 

 не зависят от возраста человека и зависят климатического района 

 зависят от возраста человека и не зависят от климатического района 

 зависят от возраста человека и климатического района 
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6. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 

 низкую влажность и достаточную подвижность воздуха 

 низкую влажность и слабую подвижность воздуха 

 высокую влажность и достаточную подвижность воздуха 

 высокую влажность и слабую подвижность воздуха 

 

7. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 

 низкую влажность и достаточную подвижность воздуха 

 низкую влажность и слабую подвижность воздуха 

 высокую влажность и достаточную подвижность воздуха 

 высокую влажность и слабую подвижность воздуха 

 

8. САНИТАРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

СЛУЖИТ 

 аммиак 

 диоксид углерода 

 окисляемость 

 оксиды азота 

 

9. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСОЛЯЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 оптимальны по времени и допустимы по режиму 

 оптимальны по времени и оптимальны по режиму 

 допустимы по времени и оптимальны по режиму 

 допустимы по времени и допустимы по режиму 

 

10. СТОЧНЫЕ ВОДЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦ 

 отводятся в городскую канализацию 

 обеззараживаются перед спуском в городскую канализацию 

 перед спуском в городскую канализацию подвергаются очистке и обеззараживанию 

 решение вопроса зависит от конкретных санитарных условий 
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11. ОРИЕНТАЦИЯ СВЕТОНЕСУЩИХ СТОРОН ЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ (УФ-ОПТИМУМА), ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ ИНСОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

 широтная 

 меридианальная 

 по гелиометрической оси 

 диагональные 

 

12. ОРИЕНТАЦИЯ СВЕТОНЕСУЩИХ СТОРОН ЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ (УФ-ДЕФИЦИТА), ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ ИНСОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

 широтная 

 меридианальная 

 по гелиометрической оси 

 диагональные 

 

13. ОРИЕНТАЦИЯ СВЕТОНЕСУЩИХ СТОРОН ЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ЮЖНОЙ ЗОНЕ (УФ-ИЗБЫТКА), ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ ИНСОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

 широтная 

 меридианальная 

 по гелиометрической оси 

 диагональные 

 

14. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ РЕЖИМА ИНСОЛЯЦИИ 

ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ОБОСНОВАН 

ЭФФЕКТОМ ИНСОЛЯЦИИ 

 психофизиологическим 

 тепловым 

 бактерицидным 

 общеоздоровительным 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОКОН ОПЕРАЦИОННЫХ 

 южная 

 северная 



 40 

 восточная 

 западная 

 

16. В НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 приточная 

 вытяжная на естественном побудителе 

 вытяжная механическая 

 приточно-вытяжная с равным объёмом притока и вытяжки 

 

17. НОРМА ВОЗДУХОПОДАЧИ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ С УЧЁТОМ ОГРАНИЧЕНИЯ 

НАКОПЛЕНИЯ В ВОЗДУХЕ 

 аммиака 

 диоксида углерода 

 оксидов азота 

 пыли 

 

18. ОЩУЩЕНИЕ ДИСКОМФОРТА У ЧЕЛОВЕКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ПОМЕЩЕНИИ С ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА, НО 

БОЛЕЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ СТЕН И ОКРУЖАЮЩИХ 

ПРЕДМЕТОВ, ВОЗНИКАЕТ ЗА СЧЁТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ПУТЁМ 

 испарения 

 излучения 

 конвекции 

кондукции 

 

19. МИКРОКЛИМАТ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПАРАМЕТРЫ 

КОТОРОГО В ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПЕРИОДЫ СУТОК ИЗМЕНЯЮТСЯ С 

ОПРЕДЕЛЁННОЙ СКОРОСТЬЮ, НА ОПРЕДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ, Т.Е. 

ПУЛЬСИРУЮТ, НАЗЫВАЕТСЯ 

 оптимальным 

 физиологическим 

 динамическим 

 неблагоприятным 
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20. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМ ИНСОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И 

УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

МЕТОДОМ 

 графоаналитическим 

 светотехническим 

 экспресс-экспериментальным 

 геометрическим 

 

21. КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ 

 графоаналитическим 

 светотехническим 

 экспресс-экспериментальным 

 геометрическим 

 

22. СВЕТОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ (СК) ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ 

 графоаналитическим 

 светотехническим 

 экспресс-экспериментальным 

 геометрическим 

 

23. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

БОЛЬНОГО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ШЛЮЗА, ПАЛАТЫ, САНИТАРНОГО УЗЛА 

И НАРУЖНОГО ТАМБУРА, НАЗЫВАЕТСЯ 

 боксом 

 полубоксом 

 инфекционной палатой 

 однокоечной палатой 

 

24. ИЗОЛИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПАЛАТ ЛЕЧЕБНЫХ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ С ОДНОРОДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, НАЗЫВАЕТСЯ 

 полубоксом 

 палатной секцией 

 отделением больницы 
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 блоком стационара 

 

25. ЧИСЛО, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ, СКОЛЬКО РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА 

ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ СМЕНЁН НАРУЖНЫМ 

ВОЗДУХОМ, НАЗЫВАЕТСЯ 

 воздушным кубом 

 кратностью воздухообмена 

 объёмом воздуха 

 объёмом вентиляции 

 

26. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ, КРОМЕ 

 аэроионов 

 озона 

 оксидов азота 

 атомарного кислорода 

 

 

Укажите все правильные ответы 

 

27. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗДАНИЯХ (БЛОКАХ) ОТДЕЛЕНИЙ 

 инфекционного 

 операционного блока 

 терапевтического 

 детского 

 

28. ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ РАДОНА И ПРОДУКТОВ ЕГО 

РАСПАДА В ВОЗДУХЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

 грунт, на котором располагается здание 

 строительные конструкции 

 бытовой газ 

 питьевая вода 

 

29. МИНИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА КЕО В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 



 43 

НОРМИРУЕТСЯ С УЧЁТОМ 

 светового климата местности 

 бактерицидного действия света 

 характера выполняемой зрительной работы 

 теплового действия света 

 

30. МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКСОМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 температурой воздуха 

 влажностью воздуха 

 подвижностью воздуха 

 температурой ограждающих поверхностей 

 

31. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО 

 в жилых зданиях, расположенных в зоне жаркого климата 

 в жилых зданиях, расположенных в зоне умеренного климата 

 в общественных  зданиях, предназначенного для одновременного присутствия 

большого количества людей 

 в ряде помещений лечебно-профилактических учреждений 

 

32. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 аэронов 

 озона 

 оксидов азота 

 электрического поля 

 

33. ИОННЫЙ РЕЖИМ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРИ 

БОЛЬШОМ СКОПЛЕНИИ ЛЮДЕЙ ЗА СЧЁТ 

 уменьшения лёгких ионов 

 уменьшения тяжёлых ионов 

 увеличения тяжёлых ионов 

 нарушения соотношения между положительно и отрицательно заряженными 

ионами 
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34. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 

ХИМИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ ВОЗДУХА СОВРЕМЕННОГО 

ЖИЛИЩА ЯВЛЯЮТСЯ 

 оксиды азота 

 формальдегид 

 свинец 

 диоксид углерода 

 

35. ОЧИСТКА ВОЗДУХА НА БАКТЕРИАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ В 

ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЬНИЦЫ 

 операционного блока 

 терапевтической секции 

 палаты ожоговых больниц 

 палаты новорождённых 

 

36. В ЗДАНИЯХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 водяного 

 парового 

 панельного 

 воздушного 

 

37. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ В БОЛЬНИЦАХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ 

 для операционного блока 

 для родовых залов 

 для палат новорождённых 

 для рентгеновских кабинетов 

 

38. ОБСЕРВАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СОСТАВЕ РОДИЛЬНОГО ДОМА 

СЛЕДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ 

 в отдельном отсеке, смещённом относительно основного здания 

 на первом этаже 

 на последнем этаже 
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 не имеет значения 

 

39. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ ВОЗДУХА В ОПЕРАЦИОННОМ 

БЛОКЕ ОЦЕНИВАЮТ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 общее количество колоний в воздухе 

 золотистый стафилококк 

 эшерихии коли 

 грамотрицательные микроорганизмы 

 

40. НЕПРЕРЫВНАЯ 3-Х ЧАСОВАЯ ИНСОЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОБЕСПЕЧЕНА 

 в жилых комнатах зданий, расположенных во втором климатическом районе 

 в начальных классах общеобразовательных школ 

 спальнях интерната 

 игровых комнатах дошкольных учреждений 

 

41. ИСКУССТВЕННАЯ ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПРИВОДИТ 

 к уменьшению тяжёлых ионов и увеличению лёгких ионов 

 к увеличению тяжёлых ионов и уменьшению лёгких ионов 

 к росту содержания пыли, задерживаемой в дыхательных путях 

 к снижению содержания пыли, задерживаемой в дыхательных путях 

 

 

 

 

Тестовые  задания  с вариантами  ответов № компетенции, на 

формирование  

которой  направлено 

это тестовое задание 
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Гигиена планировки населённых мест 
 

 

УК-1, ОПК -8,  

ПК-2, ПК-9, ПК-10 

Укажите один правильный ответ 

 

1. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМА 

 шум – всякий неприятный или нежелательный звук, либо совокупность звуков, 

мешающих восприятию полезных сигналов, нарушающих тишину, оказывающих 

вредное или раздражающее действие на организм человека, снижающих его 

работоспособность 

 шум – механические колебания упругой среды в диапазоне слышимых частот 

 шум – состояние среды в звуковом поле, обусловленное наличием 

электромагнитных волн и напряжённостью поля 

 шум – ощущение, воспринимаемое органом слуха при воздействии звуковых волн 

на этот орган 

 

 

2. НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ШУМ – ЭТО 

 шум с максимумом звукового давления в области частот ниже 300 Гц 

 шум с максимумом звукового давления в области частот от 300 до 800 Гц 

 шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы 

 шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона 

 

3. СРЕДНЕЧАСТОТНЫЙ ШУМ – ЭТО 

 шум с максимумом звукового давления в области частот ниже 300 Гц 

 шум с максимумом звукового давления в области частот от 300 до 800 Гц 

 шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы 

 шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона 

 

4. СТРУКТУРНЫЙ ШУМ – ЭТО 

 шум с максимумом звукового давления в области частот ниже 300 Гц 

 шум с максимумом звукового давления в области частот от 300 до 800 Гц 

 шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы 

 колебания звуковых частот, распространяющиеся в достаточно протяжённых 

твёрдых телах 

 

 

5. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ШУМ – ЭТО 

 шум с максимумом звукового давления в области частот ниже 300 Гц 

 шум с максимумом звукового давления в области частот от 300 до 800 Гц 

 шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы 

 шум, в спектре которого имеются слышимые дискретные тона 

 

 

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ГОРОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ДАННЫМ 
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 численности градообразующей группы 

 географических координат местности 

 мощности промышленных предприятий 

 численности обслуживающей группы 

 

7. НОРМАТИВЫ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА ГОРОДА 

ЗАВИСЯТ 

 от этажности жилых домов 

 от географических координат местности 

 от размеров города 

 от характеристики градообразующего фактора 

 

8. ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА ПОЗВОЛЯЕТ 

 снизить скорость ветра и уровни транспортного шума на территории 

микрорайона 

 повысить скорость ветра и уровни транспортного шума на территории 

микрорайона 

 снизить скорость ветра и усилить уровни транспортного шума на территории 

микрорайона 

 повысить скорость ветра и снизить уровни транспортного шума на территории 

микрорайона 

 

9. ОРГАН СЛУХА ЧЕЛОВЕКА ВОСПРИНИМАЕТ ЧАСТОТУ ЗВУКОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ 

 от 2 до 2000 Гц 

 от 4 до 12000 Гц 

 от 16 до 24000 Гц 

 от 16 до 16000 Гц 

 

10. УДВОЕНИЮ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗМЕНЕНИЕ 

УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

 на 8 дБ 

 на 6 дБ 

 на 5 дБ 

 на 12 дБ 

 

11. ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПРОВОДИТСЯ 

 в 7.5 м от оси второй полосы движения транспортных средств на высоте 1.2 м 

от уровня проезжей части 

 в 8.0 м от оси второй полосы движения транспортных средств на высоте 1.5 м 

от уровня проезжей части 

 в 8.5 м от оси второй полосы движения транспортных средств на высоте 1.2 м 

от уровня проезжей части 

 в 7.5 м от оси второй полосы движения транспортных средств на высоте 1.2 м 

от уровня проезжей части 

 

 

12. «ЗОНОЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ» ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ, НА 

КОТОРОЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ ОТ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРЕВЫШАЕТ ПДУ НА ВЫСОТЕ ОТ 

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ БОЛЕЕ 
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 2.0 м 

 3.0 м 

 2.5 м 

 3.5 м 

 

 

13. УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ ИЗМЕРЯЕТСЯ 

 В/м 

 А/м 

 МкВт/кв.см 

 дБ 

 

14. САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УСТАНАВЛИВАЕТ ДОПУСТИМЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ШУМА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТ ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В ЗАВИСИМОСТИ 

 от продолжительности пребывания человека под воздействием шума 

 от среднего возраста населения, подвергающегося воздействию шума 

 от основных физиологических процессов, свойственных определённому роду 

деятельности человека в данных условиях 

от степени защищенности места нахождения человека от воздействия шума 

 

15. ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

РАДИОЧАСТОТ ПОД ЗОНОЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПОНИМАЕТСЯ 

ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ 

 расстояние между радиотехническим объектом и жилыми зданиями 

 размещение детских и лечебно-профилактических учреждений 

 высота предполагаемых к строительству объектов 

 внутренняя планировка детских и лечебно-профилактических учреждений 

 

16. ПРИ РАСЧЕТЕ СНИЖЕНИЯ ШУМА ПОЛОСОЙ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

УЧИТЫВАЕТ 

 порода деревьев 

 высота деревьев 

 ширина полосы зелёных насаждений и характер их посадки 

 возраст деревьев 
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17. ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОТОРЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБУСЛОВЛИВАЮТ РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ ОТНОСЯТСЯ К 

ФАКТОРАМ 

 градообразующим 

 социальным 

 демографическим 

 социально-экономическим 

 

 

18. ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ 

ОТ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПРЕВЫШАЕТ ПДУ НА ВЫСОТЕ 

БОЛЕЕ 2 М, НАЗЫВАЕТСЯ 

 зоной санитарной охраны 

 санитарно-защитной зоной 

 зоной ограничения застройки 

 санитарной зоной 

 

19. ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ САНИТАРНЫЕ ОРГАНЫ 

ДОЛЖНЫ ТРЕБОВАТЬ ОТ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАСЧЁТА НАПРЯЖЁННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ 

ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИХСЯ ОТ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НА РАССТОЯНИИ 

 до 100 м 

 до 500 м 

 до 1000 м 

 до 5000 м 

 

20. ПОД СЗЗ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПОНИМАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ, 

НА ГРАНИЦЕ КОТОРОЙ НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПДУ НА ВЫСОТЕ 

 до 1 м 

 до 2 м 

 до 5 м 

 до 10 м 
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Укажите все правильные ответы 

 

21. ПРИНЦИПЫ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ К 1 СТУПЕНИ 

 повседневность пользования 

 необходимость ограничения радиуса обслуживания 

 малая мощность учреждения 

 другие 

 

22. КЛИМАТ МЕСТНОСТИ ВЛИЯЕТ 

 на процессы рассеивания выбросов в атмосферный воздух 

 на эффективность биологических методов обезвреживания сточных вод и твёрдых 

объектов 

 на эпидемиологию природно-очаговых болезней 

 на интенсивность обменных биохимических процессов организма человека 

 

23. ОСНОВНЫЕ ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

 морской порт 

 аэропорт 

 металлургический комбинат 

 предприятия энергетики областного значения 

 

24. СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 

ГОРОДЕ ЗАВИСИТ 

 от величины города 

 от климатического района 

 от вида промышленности 

 от возраста города 

 

 

25. ПЕРВЫМИ ПРИЗНАКАМИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВЛИЯНИЯ ШУМА НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ 

 повышение артериального давления 

 нарушение сна 

 раздражительность 

 чувство беспокойства 
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26. НОРМИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НЕПОСТОЯННОГО ШУМА 

ЯВЛЯЮТСЯ 

 время воздействия шума 

 эквивалентные уровни звука 

 максимальные уровни звука 

 уровни звукового давления 

 

27. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКА В НОРМАТИВНЫЕ 

УРОВНИ ШУМА ВНОСЯТ ПОПРАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ 

 от времени воздействия шума 

 от места расположения объекта 

 от времени суток 

 от характера шума 

 

28. ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ОКОН ЗАВИСЯТ 

 от характера остекления 

 от толщины стёкол 

 от расстояния между стёклами 

 от наличия уплотняющих прокладок 

 

29. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЖИДАЕМОГО УРОВНЯ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА В 

РАСЧЁТНОЙ ТОЧКЕ ТЕРРИТОРИИ ВО ВНИМАНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 расстояние между расчётной точкой и источником шума 

 поглощение и рассеивание шума молекулами воздуха 

 экраны 

 зелёные насаждения 

 

30. НОРМИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПОСТОЯННОГО ШУМА ЯВЛЯЮТСЯ 

 эквивалентные уровни звука 

 уровни звукового давления в октавных полосах частот 

 уровни звука 

 максимальные уровни звука 

 

31. ОСНОВНЫМИ НОРМИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ 

ДОМАХ ЯВЛЯЮТСЯ 

 среднеквадратичная величина напряжённости вибрационного поля 

 среднеквадратичная величина виброскорости 
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 среднеквадратичная величина виброускорения 

 среднеквадратичная величина вибросмещения 

 

32. ПОПРАВКИ К НОРМАТИВНЫМ УРОВНЯМ ВИБРАЦИИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

 характером вибрации 

 временем суток 

 длительностью воздействия вибрации 

 видом деятельности человека в том или ином помещении 

 

33. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ, 

ИЗЛУЧАЕМОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ЕДИНИЦАХ 

 В/м 

 А/м 

 МкВт/кв.см 

 Н/кв.м 

 

34. В ПРЕДЕЛАХ МИКРОРАЙОНА РАЗМЕЩАЮТСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 булочная 

 молочная 

 поликлиника 

 детский сад 

 

 

35. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 жилой зоны 

 общественного центра 

 зелёных насаждений общего пользования 

 учреждений культурно-бытового обслуживания 

 

36. НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УЧАСТИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ХАРАКТЕРА ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К ГРУППАМ 

 градообразующей 

 обслуживающей 

 нетрудоспособной 
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 несамодеятельной 

 

 
 

 

Тестовые  задания  с вариантами  ответов № компетенции, на 

формирование  

которой  направлено 

это тестовое задание 
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Гигиена почвы 
 

 

УК-1, ОПК -8,  

ПК-2, ПК-9, ПК-10 

Укажите один правильный ответ 

1. СЛОЖНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ, 

ОБРАЗУЮЩЕЕСЯ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

 гумус 

 материнская порода 

 рухляк 

 зольный остаток 

 

2. САНИТАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЧВЫ – «САНИТАРНОЕ 

ЧИСЛО» - ЭТО 
 количественное отношение азота гумуса к общему азоту 

 количественное отношение углерода гумуса к углероду растительного 

происхождения 

 содержание в почве азота гумуса 

 содержание в почве углерода гумуса 

 

3. ГУМИФИКАЦИЯ В ПОЧВЕ – ЭТО ПРОЦЕСС 

 биохимический 

 механический 

 физический 

 физико-химический 

 

4. ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАКТЕРИЯМИ ПОЧВЫ 

НИТРАТОВ НАЗЫВАЕТСЯ 

 минерализацией 

 денитрификацией 

 гумификацией 

 нитрофикацией 

 

5. В ФОРМИРОВАНИИ ПРИРОДНЫХ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ 
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ПРОВИНЦИЙ ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ 

 воздушной среде 

 питьевой воде 

 почве 

 пищевым продуктам 

 

6. ОСНОВОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА В ПОЧВЕ НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЙ 

МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ 

 калийных удобрений 

 фосфорных удобрений 

 азотных удобрений 

 пестицидов 

 

7. ПРИЧИНОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ В НЕЁ 

 пестицидов 

 калийных удобрений 

 фосфорных удобрений 

 полимикроудобрений 

 

8. ПОПАДАНИЕ В РАНУ ЧЕЛОВЕКА ЗАГРЯЗНЁННОЙ ПОЧВЫ 

МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 холера 

 сальмонеллёз 

 столбняк 

 туляремия 

 

9. КАКОЙ ПРИЗНАК ВРЕДНОСТИ ЭКЗОГЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ БУДЕТ ЛИМИТИРУЮЩИМ, ЕСЛИ 

ПОРОГОВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ НА УРОВНЕ 

 миграционный водный 5.0 мг/кг 

 миграционный воздушный 10.0 мг/кг 
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 фитоаккумуляционный 0.05 мг/кг 

 общесанитарный 1.0 мг/кг 

 

10. ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЁРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

КРОМЕ 
 размера территории населённого места 

 рельефа местности 

 глубины залегания грунтовых вод 

 характера жилой застройки 

 

11. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ ИГРАЮТ 

ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 эпидемических 

 эндемических 

 пандемических 

 природно-очаговых 

 

12. КОНЦЕНТРАЦИЯ ФТОРА В ПОЧВЕ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕСЕНИЯ В НЕЁ 

 азотных удобрений 

 перегноя 

 фосфорных удобрений 

 полимикроудобрений 

 инсектицидов 

 

13. ПОКАЗАТЕЛЬ ВРЕДНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 

СПОСОБНОСТЬ ВЕЩЕСТВА ПЕРЕХОДИТЬ ИЗ ПОЧВЫ, 

НАКАПЛИВАЯСЬ В РАСТЕНИЯХ, НАЗЫВАЕТСЯ 

 миграционный водный  

 миграционный воздушный  

 фитоаккумуляционный  
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 общесанитарный  

 

14. ПЕРЕДАЧА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

ЧЕЛОВЕКУ ИЗ ПОЧВЫ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ УКАЗАННЫЕ 

СРЕДЫ, КРОМЕ 

 пищевых продуктов 

 грунтовых вод 

 поверхностных вод 

 почвенной пыли 

 

15. К ГРУППЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ПОЧВЫ ОТНОСЯТСЯ 
 сбор, удаление и обезвреживание отходов 

 выбор земельных участков для полигонов захоронения ТБО 

 обоснование величины СЗЗ полигона захоронения 

 создание малоотходных производств 

 

16. С ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ – ЭТО 
 присутствие химических веществ и биологических агентов в ненадлежащих 

количествах, в ненадлежащее время, в ненадлежащем месте 

 статически достоверное отклонение от естественного состава 

аналогичного типа почв 

 превышение ПДК экзогенных химических веществ в почве 

 неправильное соотношение в почве биогенных элементов   

 

17. ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ 

ПЕСТИЦИДАМИ В КОНКРЕТНОМ ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

 ПДК пестицида 

 ПДК и БОК пестицида 

 ПДК и ПДУВ пестицида 

 ПДК, ПДУВ и БОК пестицида 

 

18. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАУЧНОМУ ОБОСНОВАНИЮ ПДК 
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ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ ПРОВОДЯТСЯ ВО ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ, КРОМЕ 
 в экстремальных лабораторных условиях 

 в стандартных почвенно-климатических условиях 

 в натурных условиях 

 на кибернетических моделях 

 

19. ПРИ ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

СООРУЖЕНИЙ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ТБО 

ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КРОМЕ 
 размера земельного участка, отведённого под строительство 

 расстояния до границы селитебной зоны 

 вида грунта, глубины залегания грунтовых вод 

 характера жилой застройки 

 

 
 

Тестовые  задания  с вариантами  ответов № компетенции, на 

формирование  

которой  направлено 

это тестовое задание 
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санитарная охрана водных объектов 

 

 

 

УК-1, ОПК -8,  

ПК-2, ПК-9, ПК-10 

Укажите один правильный ответ 

 

1. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАСЧЁТНЫЙ СТВОР 

РАСПОЛАГАЕТСЯ 
 у первого после спуска пункта водопользования 

 ниже первого после спуска пункта водопользования 

 на 1 км выше места спуска сточных вод 

 на 500м ниже места спуска сточных вод 

 

2. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КАЧЕСТВУ ВОДЫ 

ВОДНОГО ОБЪЕКТА В КОНТРОЛЬНОМ СТВОРЕ 

 у первого после спуска пункта водопользования 

 ниже первого после спуска пункта водопользования 

 на 1 км выше места спуска сточных вод 

 на 1 км ниже места спуска сточных вод 

 

3. СМЕСЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД НАСЕЛЁННОГО МЕСТА, СТОЧНЫХ ВОД 

ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭТО 

 промышленные сточные воды 

 городские сточные воды 

 хозяйственно-бытовые сточные воды 

 фановые сточные воды 

 

4. ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЙ СБРОС – ЭТО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ПДК ХИМИЧЕСКИХ 
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ВЕЩЕСТВ 

 в сточных водах, прошедших очистку 

 в сточных водах в месте сброса их в водоём 

 в воде водного объекта у ближайшего после спуска сточных вод 

пункта водопользования 

 в воде водного объекта выше места спуска сточных вод 

 

5. НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ СХЕМОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ДОМА ОТДЫХА С СУТОЧНЫМ 

ВОДООТВЕДЕНИЕМ 20 М3 ЯВЛЯЕТСЯ 

 решётки – песколовки - поля орошения 

 решётки – песколовки – вертикальные отстойники – биофильтры - 

вторичные отстойники - контактные резервуары 

 решётки – песколовки - двухярусный отстойник - поля фильтрации 

 компактные установки заводского изготовления 

 

6. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД НАМЕЧАЕТСЯ В РЕКУ В ЧЕРТЕ 

ГОРОДА. НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ РАСПОЛОЖЕН 

ПОСЁЛОК, ВОДОСНАБЖЕНИЕ КОТОРОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА. 

РАСЧЁТ САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД 

НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ 

 для створа реки у посёлка 

 для створа реки ниже посёлка 

 для створа реки у города 

 расчёт не производится, требования предъявляются к сточным 

водам 

 

7. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА Б. ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕКУ 

НИЖЕ ГОРОДА. НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ В 5 КМ 

РАСПОЛОЖЕН ПОСЁЛОК С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗ 

КОЛОДЦЕВ, А В 30 КМ РАСПОЛОЖЕН ГОРОД С., 

ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ВОДУ РЕКИ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. РАСЧЁТ САНИТАРНЫХ 

УСЛОВИЙ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД НЕОБХОДИМО 

ПРОВОДИТЬ 

 для створа реки у посёлка 



 61 

 для створа реки ниже города Б 

 для створов реки у посёлка и города С 

 расчёт не производится, требования предъявляются к сточным 

водам 

 

8. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД НАМЕЧЕН В РЕКУ НИЖЕ ГОРОДА. 

НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ РЕКИ В 5 КМ РАСПОЛОЖЕН ГОРОД 

А., ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ РЕКУ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, А В 10 КМ – ПОСЁЛОК С 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА. 

РАСЧЁТ САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ СПУСКА НЕОБХОДИМО 

ПРОВОДИТЬ 

 для створа реки у города А 

 для створа реки у города А и посёлка 

 для створа реки у посёлка 

 расчёт не производится, требования предъявляются к сточным 

водам 

 

9. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 в сточной воде после очистки 

 в воде водного объекта в месте спуска 

 в воде у первого после спуска пункта водопользования 

 в воде водного объекта выше места спуска сточных вод 

 

10. К ОТСТОЙНИКАМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД И СБРАЖИВАНИЯ ОСАДКА ОТНОСИТСЯ 

 горизонтальный 

 вертикальный 

 двухярусный 

 радиальный 

 

11. К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ОТНОСИТСЯ 
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 биофильтр 

 горизонтальный отстойник 

 аэрофильтр 

 поля фильтрации 

 

12. К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ ОТНОСЯТСЯ 

 аэротенк 

 аэрофильтр 

 биофильтр 

 биологический пруд 

 

13. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ СПУСКЕ ИХ В 

ЧЕРТЕ ГОРОДА МОЖНО СЧИТАТЬ ДОСТАТОЧНОЙ, ЕСЛИ 

 техническая эффективность работы очистных сооружений более 

90% 

  техническая эффективность работы очистных сооружений более 

98% 

 концентрация химических веществ в сточных водах после очистки 

соответствует ПДК 

 концентрация химических веществ в ближайшем после спуска 

створе водопользования соответствует ПДК 

 

14. СОСТАВ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА СТАНЦИЮ АЭРАЦИИ, ЗАВИСИТ 

 от величины города 

 от наличия локальной очистки на промышленных объектах города 

 от размеров селитебной зоны 

 от количества населения 

 

15. РАЗМЕР СЗЗ СТАНЦИИ АЭРАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ 

ВОД ЗАВИСИТ 

 от благоустройства территории СЗЗ 
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 от рельефа местности 

 от производительности очистных сооружений 

 от характера промышленных предприятий в городе 

 

16. В КАКОМ СООРУЖЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ОТСТАИВАНИЕ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ И СБРАЖИВАНИЕ 

ОСАДКА? 

 двухярусном отстойнике 

 горизонтальном отстойнике 

 вертикальном отстойнике 

 биокоагуляторе 

 

17. В КАКОМ СООРУЖЕНИИ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СБРАЖИВАНИЕ ОСАДКА? 

 метантенке 

 аэрофильтре 

 аэротенке 

 биофильтре 

 

18. НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ УКАЗЫВАЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА 

 цветность 

 БПК и ХПК 

 термотолерантные колиформы 

 мутность 

 

19. ВОДА В ПУНКТАХ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРИОБРЕТАТЬ 

ЗАПАХОВ, ОБНАРУЖИВАЕМЫХ 

 при последующем хлорировании 

 непосредственно 

 при последующем озонировании 

 через 1 час после хлорирования 
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20. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АЭРОТЕНКОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ АНАЛИЗА 

 рН, остаточному хлору, колифагам 

 БПК, окисляемости, содержанию азота аммиака, нитритов, 

нитратов 

 содержанию взвешенных веществ, яиц гельминтов 

 термотолерантным колиформам, плавающим примесям 

 

21. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКОВ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ АНАЛИЗА 

 БПК 

 окисляемости 

 содержанию термотолерантных колиформ 

 содержанию взвешенных веществ 

 

22. СБРОЖЕННЫЙ ИЛ ОБРАЗУЕТСЯ 

 в аэротенке 

 в биофильтре 

 в вертикальном, горизонтальном отстойниках 

 в метантенке 

 

23. ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

 для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

 для выращивания технических сельскохозяйственных культур 

 для обезвоживания осадка сточных вод 

 для задержки минеральной взвеси сточных вод 

 

24. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛЁНКА ОБРАЗУЕТСЯ НА 

СЛЕДУЮЩИХ СООРУЖЕНИЯХ 

 аэротенке, метантенке 

 вторичном отстойнике 

 первичном отстойнике 
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 биофильтре, аэрофильтре 

 

25. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 снижение концентрации взвешенных веществ 

 задержание патогенных бактерий 

 задержание цист лямблий и яиц гельминтов 

 снижение концентрации растворённых и коллойдных органических 

веществ 

 

26. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 снижение концентрации взвешенных веществ 

 задержание патогенных бактерий 

 снижение концентрации растворённых и коллоидных органических 

веществ 

 улучшение органолептических свойств сточной жидкости 

 

27. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО РАЗДЕЛУ 

«САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 контроль санитарного режима водных объектов 

 надзор за работой гидротехнических сооружений 

 контроль состояния биоценоза водных объектов 

 надзор за качеством воды в пунктах 1 и 2 категории 

водопользования населения 

 

28. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА САНИТАРНОГО ВРАЧА ПРИ 

ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТА КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА 

 установление соответствия параметров очистных сооружений 

строительным нормам и правилам 

 анализ технологической схемы обработки сточных вод 

 установление  соответствия положений проекта санитарным 

правилам и нормам 

 утверждение ПДС 
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29. СБРОС ЛЮБЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ 

 в пределах первого пояса ЗСО источника питьевого водоснабжения 

 в водохранилища энергетического назначения 

 в реки с продолжительностью ледостава более 3 месяцев 

 с речных судов, оборудованными сооружениями для очистки 

сточных вод 

 

30. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ – ЭТО 

 соответствие состава сбрасываемых сточных вод утверждённым 

ПДС 

 соответствие состояния водного объекта экологическим 

требованиям  

 соответствие качества воды водного объекта у пунктов 

водопользования 1 и 2 категории по санитарным правилам и 

нормам 

 соответствие параметров работы очистных сооружений 

строительным нормам и правилам 

 

31. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

 методом санитарно-токсикологического эксперимента на 

теплокровных лабораторных животных 

 методом эксперимента на холоднокровных организмах – 

обитателях водных объектов 

 расчётным методом на основании физико-химических свойств 

вещества и параметров острой токсичности 

 методом эпидемиологического наблюдения за здоровьем популяции 

людей 

 

32. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
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 методом санитарно-токсикологического эксперимента на 

теплокровных лабораторных животных 

 методом эксперимента на холоднокровных организмах – 

обитателях водных объектов 

 расчётным методом на основании физико-химических свойств 

вещества и параметров острой токсичности 

 методом эпидемиологического наблюдения за здоровьем популяции 

людей 

 

33. К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ САНИТАРНО-БЫТОВОГО 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

 водохранилища 

 участки водного объекта, используемые в качестве источников 

питьевого водоснабжения и водоснабжения предприятий пищевой 

промышленности 

 участки водного объекта – нерестилища ценных пород рыб 

 озёра и крупные реки 

 

34. КО ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ САНИТАРНО-БЫТОВОГО 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

 пруды 

 малые реки 

 участки водного объекта, используемые в целях рекреации 

 солёные озёра 

 

35. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА 

О СПУСКЕ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

ОТНОСЯТСЯ К ВОДЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

 ниже спуска сточных вод 

 в первом пункте санитарно-бытового водопользования ниже спуска 

сточных вод 

 на участке нагула рыб ценных пород 

 к составу сточных вод 

 

36. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТНОСИТСЯ 
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К ГРУППЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 технологических 

 санитарно-технических 

 планировочных 

 вспомогательных 

 

37. ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДООЧИЩЕННЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТНОСИТСЯ К 

ГРУППЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 технологических 

 санитарно-технических 

 планировочных 

 вспомогательных 

 

38. БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (БПК) – 

ЭТО ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ В 

ВОДЕ ВЕЩЕСТВ 

 взвешенных 

 неорганических растворённых 

 неокисленных неорганических 

 биоразлагаемых органических растворённых и коллоидных 

 

39. ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (ХПК) - ЭТО 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ В ВОДЕ 

ВЕЩЕСТВ 

 взвешенных 

 неорганических растворённых 

 неокисленных неорганических 

 биоразлагаемых органических растворённых и коллоидных 

 

40. К СООРУЖЕНИЯМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД ОТНОСИТСЯ 

 метантенк 

 аэротенк 
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 биофильтр 

 первичный отстойник 

 

41. К СООРУЖЕНИЯМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ОТНОСИТСЯ 

 метантенк 

 аэротенк 

 первичный отстойник 

 песколовка 

 

42. К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ИЗБЫТОЧНОГО ИЛА ОТНОСИТСЯ 

 аэротенк 

 аэрофильтр 

 вторичный отстойник 

 метантенк 

 

43. К САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ МИКРООРГАНИЗМАМ В 

ВОДНОЙ СРЕДЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ 

 термотолерантные микроорганизмы 

 общие колиформы 

 колифаги 

 возбудители кишечных инфекций 

 

44. К САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ МИКРООРГАНИЗМАМ В 

ВОДНОЙ СРЕДЕ ОТНОСЯТСЯ 

 клебсиелы 

 гемолитический стафилококк 

 холерный вибрион 

 термотолерантные колиформные бактерии 

 

45. БЛИЖАЙШИЙ К МЕСТУ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД ПУНКТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОСРЕДОТОЧЕННЫМ СБРОСОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
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 у первого ниже по течению пункта санитарно-бытового 

водопользования 

 не далее 500 метров по течению от места спуска сточных вод 

предприятия 

 на расстоянии 5 км по течению от места спуска вод предприятия 

 на расстоянии суточного пробега воды от места спуска сточных вод 

предприятия 

 

46. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО САНИТАРНО-

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ 

ОБОСНОВАНИИ ПДК ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ – 

УСТАНОВИТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ 

 пороговую 

 подпороговую 

 минимально действующую 

 среднесмертельную 

 

47. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРОГОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПО ВЛИЯНИЮ НА 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

 высокочувствительных лабораторных животных 

 людей-волонтёров 

 прецизионных методов физико-химического анализа 

 расчётных методов на основе молекулярной структуры вещества 

 

48. АНАЭРОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗЛОЖЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ СТОЧНЫХ ВОД 

ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 

 аэрофильтр 

 биофильтр 

 септик 

 вторичный отстойник 
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49. АКТИВНЫЙ ИЛ – НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД НА СООРУЖЕНИИ 

 аэрофильтр 

 биофильтр 

 аэротенк 

 септик 

 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Для зачета (пример) 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания 

Не зачтено Зачтено 

Полнота знаний 
Уровень знаний ниже 

минимальных требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 

подготовки. Могут быть 
допущены несущественные 

ошибки 

Наличие умений  

При решении стандартных задач 
не продемонстрированы 

основные умения. Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 
умения. Решены типовые задачи, 
выполнены все задания. Могут 

быть допущены несущественные 
ошибки. 

Наличие навыков 

(владение опытом) 

При решении стандартных задач 
не продемонстрированы базовые 

навыки. Имели место грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы базовые 
навыки при решении 

стандартных задач. Могут быть 
допущены несущественные 

ошибки. 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и мотивация 
слабо выражены, готовность 
решать поставленные задачи 

качественно отсутствуют 

Проявляется учебная активность 
и мотивация, демонстрируется 

готовность выполнять 
поставленные задачи.  

Характеристика 

сформированности 

компетенции* 

Компетенция в полной мере не 
сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков 
недостаточно для решения 

практических 
(профессиональных) задач. 

Требуется повторное обучение 

Сформированность компетенции 
соответствует требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, 
навыков и мотивации в целом 

достаточно для решения 
практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень 

сформированности 

компетенций* 

Низкий Средний/высокий 

* - не предусмотрены для программ аспирантуры 

 

Для экзамена (пример) 

 
Результаты 

обучения 
Оценки сформированности компетенций 
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неудовлетворительн
о 

удовлетворительн
о 

хорошо отлично 

Полнота 
знаний 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

Минимально 
допустимый 

уровень знаний. 
Допущено много 

негрубых 
ошибки 

Уровень 
знаний в 
объеме, 

соответству
ющем 

программе 
подготовки. 
Допущено 
несколько 
негрубых 
ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 

соответствующе
м программе 

подготовки, без 
ошибок 

Наличие 
умений  

При решении 
стандартных задач 

не 
продемонстрирован

ы основные 
умения. Имели 
место грубые 

ошибки 

Продемонстриро
ваны основные 

умения. Решены 
типовые задачи с 

негрубыми 
ошибками. 

Выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме. 

Продемонст
рированы 

все 
основные 
умения. 

Решены все 
основные 
задачи с 

негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания, 

в полном 
объеме, но 

некоторые с 
недочетами 

Продемонстрир
ованы все 
основные 

умения, решены 
все основные 

задачи с 
отдельными 

несущественны
ми недочетами, 
выполнены все 

задания в 
полном объеме 

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении 
стандартных задач 

не 
продемонстрирован
ы базовые навыки. 

Имели место 
грубые ошибки 

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 

задач с 
некоторыми 
недочетами 

Продемонст
рированы 
базовые 

навыки при 
решении 

стандартны
х задач с 

некоторыми 
недочетами 

Продемонстрир
ованы навыки 
при решении 

нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов 

Характеристи
ка 
сформированн
ости 
компетенции* 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 

Имеющихся 
знаний, умений, 

навыков 
недостаточно для 

решения 
профессиональных 

задач. Требуется 
повторное 
обучение 

Сформированно
сть компетенции 

соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 

знаний, умений, 
навыков в целом 
достаточно для 

решения 
профессиональн

ых задач, но 
требуется 

дополнительная 
практика по 
большинству 
практических 

задач 

Сформиров
анность 

компетенци
и в целом 

соответству
ет 

требования
м, но есть 
недочеты. 

Имеющихся 
знаний, 
умений, 

навыков и 
мотивации 

в целом 
достаточно 

для 
решения 

профессион
альных 

Сформированно
сть 

компетенции 
полностью 

соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 

знаний, умений, 
навыков и 

мотивации в 
полной мере 

достаточно для 
решения 
сложных 

профессиональн
ых задач 
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Результаты 
обучения 

Оценки сформированности компетенций 
 

неудовлетворительн
о 

удовлетворительн
о 

хорошо отлично 

задач, но 
требуется 

дополнител
ьная 

практика по 
некоторым 
профессион

альным 
задачам 

Уровень 
сформированн
ости 
компетенций* 

Низкий Ниже  
среднего 

Средний Высокий 

* - не предусмотрены для программ аспирантуры 

 

Для тестирования: 

 

Оценка «5»  (Отлично)  - баллов (100-90%)  

Оценка «4» (Хорошо)  - балла (89-80%)  

Оценка «3» (Удовлетворительно)  - балла (79-70%) 

 

Менее 70%  – Неудовлетворительно – Оценка «2» 

 

 
Полный комплект оценочных средств для дисциплины представлен на портале СДО 

Приволжского исследовательского медицинского университета – (https://sdo.pimunn.net/) 

 

 
 

 

 

 


