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Введение. Вопросы качества воды и санитарной охраны водоёмов Российской Федерации постоянно находятся в зоне повышенного внимания учёных 
и специалистов практического направления.
Цель работы – гигиеническая оценка и определение путей улучшения питьевого водоснабжения населения в Российской Федерации.
Материалы и методы. Анализ материалов ежегодных государственных докладов о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, данных литературы, диссертационных и собственных исследований, разработка предложений по улучшению питьевого водоснабжения 
населения.
Результаты. Представлена гигиеническая оценка современного состояния водообеспечения населения и соответствия воды основным критериям, 
показателям и нормативным параметрам водно-санитарного законодательства страны. Отмечены актуальные проблемы и меры улучшения ка-
чества водоисточников и воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях. Обозначены направления совершенствования федеральных законов и 
технических регламентов Евразийского экономического союза в области обеспечения населения высококачественной питьевой водой. Рассмотрены 
терминологические, понятийные и сущностные аспекты оценки питьевой воды как основного по массе потребления продукта питания населения.
Заключение. Несмотря на высокий уровень отечественного водного законодательства, необходимо постоянное его совершенствование с учётом 
следующих обстоятельств. С одной стороны, вода – единственная чистящая жидкость на планете, следовательно, является накопителем всех 
загрязнений, поступающих в окружающую среду. С другой стороны, это самый значимый по среднесуточной массе потребления продукт питания, 
качество и безопасность которого в значительной мере определяют здоровье человека.
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Introduction. The issues of the water quality and sanitary protection of water bodies in the Russian Federation are constantly in the zone of increased scientific and 
practical attention.
The purpose of the work is a hygienic assessment and determination of ways to improve the drinking water supply of the population in the Russian Federation.
Materials and methods. Analysis of materials from annual state reports on the state of sanitary and epidemiological well-being of the population, data literature, 
dissertation, and own researches, development of proposals for improving the drinking water supply of the population.
Results. A hygienic assessment of the current state of the water supply of the population is presented in terms of the compliance of water with the main criteria, 
indicators, and regulatory parameters of the water and sanitary legislation of the country is presented. Updated problems and measures to improve the quality  
of water sources and water used for household and drinking purposes are noted. The problematic issues of improving federal laws and technical regulations  
of the Eurasian Economic Union in the field of providing the population with high-quality drinking water are outlined. The terminological, conceptual  
and essential aspects of the assessment of drinking water as the main food product in terms of the mass consumption of the population are considered.
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Материалы и методы
Анализ материалов ежегодных государственных докла-

дов о состоянии санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, данных литературы, диссертационных 
и собственных исследований, разработка предложений по 
улучшению питьевого водоснабжения населения.

Результаты
С начала 1990-х годов в Российской Федерации наряду 

с централизованным коммунальным водоснабжением стало 
интенсивно развиваться производство и свободная продажа 
упакованных питьевых вод, для которых помимо четырёх 
общепринятых критериев качества (благоприятность орга-
нолептических свойств, безвредность химического состава, 
эпидемическая и радиационная безопасность) были научно 
обоснованы два дополнительных критерия (физиологическая 
полноценность макро- и микроэлементного солевого соста-
ва и стабильность качества при длительном хранении) [1],  
а по ряду показателей, определяющих безвредность хими-
ческого состава воды, нормативные величины были в той 
или иной мере значительно ужесточены [2].

Введение
Вопросы качества воды и санитарной охраны водоёмов 

Российской Федерации постоянно находятся в зоне повы-
шенного внимания учёных и специалистов практического 
направления, включаются в ежегодные государственные до-
клады о санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения, для их решения принимались федеральные целевые 
программы «Питьевая вода», «Возрождение Волги», «Чистая 
вода». Улучшение качества воды, как правило, связывается 
с выявлением водообусловленных экологических угроз, со-
вершенствованием технологий водообработки и водоохран-
ного законодательства, мировыми тенденциями развития 
системы контроля качества воды и выявления водообуслов-
ленных воздействий на здоровье населения. Всё это опреде-
ляет необходимость периодического осмысления текущего 
состояния и путей улучшения качественного и количествен-
ного водообеспечения населённых мест с учётом особенно-
стей нормативной базы контроля качества воды в различных 
странах в зависимости от подходов к её регламентированию 
и характера водопользования (см. таблицу).

Цель работы – гигиеническая оценка и определение 
путей улучшения питьевого водоснабжения населения  
в Российской Федерации.

Conclusion. Despite the high level of domestic water legislation, it is necessary to constantly improve it, understanding that water, on the one hand, is the only 
cleaning liquid on the planet, which is why it is the accumulator of all pollution entering the environment, and, on the other hand, is the most significant according 
to the average daily mass of consumption, a food product that affects health to the extent that a person spoils it.

Keywords: drinking water; hygienic criteria; indicators and regulations water quality; technology of water treatment; the health of the population; device for water 
purification; packed water; functional water
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Виды нормативов химических веществ в воде водных объектов в разных странах
Types of standards for chemicals in the water of water bodies in different countries

Вид норматива 
Type of standard

Страна 
Country

Охраняемый объект 
Protected object

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
For domestic and drinking water supply

Все страны 
All countries

Человек 
Human

Для рекреации 
For recreation

ВОЗ, США, Канада, Россия
WHO, USA, Canada, Russia

Человек 
Human

Для «водной жизни» 
For "aquatic life"

ЕС, США, Германия, Канада, Нидерланды 
EU, USA, Germany, Canada, Netherlands

Водная биота → рыба → человек 
Aquatic biota → fish → human

Для профессионального и спортивного рыболовства 
For professional and sport fishing

Германия, США 
Germany, USA

Человек 
Human

Для рыбохозяйственных целей 
For fishery purposes

Россия
Russia

Промысловые рыбы 
Commercial fish

Для воды, используемой в сельскохозяйственных целях 
(орошение, животноводство) 
For water used for agricultural purposes (irrigation, animal husbandry)

Россия, Канада 
Russia, Canada 

Растения → человек ← животные 
Plants → human ← animals
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требованиям используемых подземных источников, число 
которых в целом значительно больше, чем поверхностных.

Наиболее неблагоприятная ситуация отмечалась в ре-
спубликах Дагестан, Карелия, Калмыкия. При этом на долю 
проб с химическим загрязнением поверхностных водо-
источников приходилось 25,2%, с микробным – 13,8%, 
а подземных – около 26% по химическому и 2,54% – по 
микробному загрязнению. В наименьшей степени выявля-
лось паразитарное загрязнение по всем водоисточникам – 
на уровне 0,43%. Таким образом, химическое загрязнение 
водоисточников по-прежнему остаётся доминирующим. 
Основными источниками загрязнения водоёмов являются  
сточные воды промышленных и сельскохозяйственных 
производств (см. рисунок).

Учитывая, что причиной 2/3 смертей населения являют-
ся хронические неинфекционные заболевания, учёт стреми-
тельно нарастающего химического прессинга заслуживает 
особого внимания. По данным CAS Registy (США), ежегод-
ный прирост перечня вновь регистрируемых в этом кадастре 
химических веществ (ХВ) в период с 1957 по 1965 г. находил-
ся на уровне 300 тыс. ХВ, с 1976 по 1990 г. – 670 тыс. ХВ,  
с 1991 по 2005 г. – 1 млн ХВ, с 2006 по 2015 г. – 7,5 млн ХВ,  
в настоящее время достиг примерно 10 млн ХВ в год,  
а общее число ХВ в Регистре превысило 200 млн. При этом 
практически каждое тысячное ХВ вводится в хозяйствен-
ную деятельность. По данным ВОЗ, в 2011 г. воздействие 
отдельных химических веществ, находящихся в окружа-
ющей и производственной среде, обусловило в мировом 
масштабе 4,9 млн случаев смерти (8,3% от общего числа) и 
86 млн утраченных в результате смертности и инвалидности 
лет жизни [6].

К одной из основных причин неудовлетворительного  
состояния источников централизованного питьевого во-
доснабжения относится отсутствие зон их санитарной 
охраны, снизившееся в последние десятилетие более чем  
на 2% (до 9,24%) для подземных водоисточников и практи-
чески вернувшееся к прежнему уровню 30,6% при некото-
ром (на 2–5%) снижении в промежуточный период – для 
поверхностных водоисточников [7]. При этом, как отмеча-
лось в работе Л.Ф. Кирьяновой [8], для больших поверх-
ностных водоёмов (водохранилищ) наиболее значительным 
источником загрязнения по сравнению с недостаточно очи-
щенными сточными водами являются осадки диффузного 
химического загрязнения атмосферного воздуха за счёт 
массивных выбросов из труб промышленных предприятий 
в атмосферу. Существенным вторичным источником хими-
ческого загрязнения водохранилищ могут быть и донные 
отложения, образующиеся в результате более интенсивно 
протекающих процессов седиментации взвешенных частиц 
при значительных замедлениях скорости течения речного 
стока в зарегулированных водотоках.

С начала ХХI столетия в Российской Федерации стала 
проявляться и проблема колонизации проточных водоёмов 
синезелёными водорослями (цианобактериями), особенно 
интенсивно развивающимися в летний период (июль – ав-
густ) [9], что связано не только с определённым потеплением 
климата, затронувшим 2-й и 3-й климатические пояса, но и 
со значительным загрязнением поверхностного водостока 
органическими веществами. На проблему комплексного 
биологического и химического загрязнения воды в нижнем 
течении рек (р. Дон и Цимлянское водохранилище) было 
указано и в докторской диссертации П.В. Журавлёва [10].

Таким образом, мероприятия по санитарной охране 
водоёмов, в первую очередь питьевых водоисточников, 
в настоящее время приобретают особую актуальность.  
Это связано и с недостаточными, к сожалению, техно-
логическими возможностями улучшения качества воды  
в процессе её водоподготовки в системах централизован-
ного водоснабжения. Так, например, анализ эффектив-
ности очистки воды около 100 крупных городов показал, 
что при традиционных системах водообработки (коагуля-
ция, отстаивание, фильтрация, обеззараживание хлором) 

Эти изменения в мировой практике впервые были ут-
верждены Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации Г.Г. Онищенко в 2000 г.1, юриди-
чески закреплены в СанПиН 2.1.4.1116–02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной 
в ёмкости. Контроль качества»2 и в Методических указани-
ях по их внедрению и применению (МУ 2.1.4.1184–2002)3 с 
дифференциацией упакованных питьевых вод по трём кате-
гориям качества: первой категории, высшей категории и для 
детского питания. В 2010 г. эти принципиальные изменения 
утверждены решением Комиссии Таможенного союза в виде 
«Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемио-
логическому надзору (контролю)» [3].

В 2001 г. был модернизирован и основополагающий  
документ, регламентирующий питьевое водообеспечение  
населения в Российской Федерации, – СанПиН 2.1.4.1074–01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества»4 (взамен СанПиН 2.1.4.559–96), дополненный 
показателями десяти органических веществ – побочных про-
дуктов дезинфекции воды сильными окислителями (хлором, 
озоном), вошедший в 2021 г. в единые СанПиН 2.1.3685–215.

Характеризуя текущее состояние питьевого обеспече-
ния населения Российской Федерации, необходимо от-
метить, что по мировым запасам пресноводных ресурсов 
Россия и Бразилия занимают первые два места в мире. 
Поэтому, несмотря на неравномерность их распределения 
(80% в азиатской части, где проживает менее 1/5 населе-
ния, и 20% в европейской части, где сосредоточенно более 
4/5 населения), водообеспеченность населения находит-
ся на достаточном уровне для успешного экономического 
развития. Общее число подземных и поверхностных ис-
точников централизованного питьевого водоснабжения 
составило в 2021 г. 92 101 [4]. Вместе с тем проблемным 
вопросом для отдельных регионов является не столько от-
носительная ограниченность водных ресурсов, сколько их 
загрязнения (химическое и биологическое), которые, по 
данным М. Фешбаха [5], в открытых водоисточниках могут 
превышать установленные для них предельно допустимые 
концентрации (ПДК) по отдельным веществам в 100 и бо-
лее раз, а число очагов загрязнения подземных источников 
водоснабжения из расчёта на 1 млн городского населения 
может достигать 40–86. Согласно [4], за последние 10 лет 
доля поверхностных водоисточников, не соответствую-
щих гигиеническим требованиям, увеличилась на 11% и 
достигла 38,9% от общего их числа. Примерно на столько 
же сократилась доля не соответствующих гигиеническим 
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1 Постановление Главного государственного санитарного врача 
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2 Постановление Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 19 марта 2002 г. № 12 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гиги-
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населённых мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без-
опасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемио-
логические правила и нормативы».

5 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 
и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».
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Металлургия чёрная и цветная
Ferrous and non-ferrous metallurgy

Химическая промышленность
Chemical industry

Целлюлозная промышленность
Pulp industry

Соли тяжёлых металлов, цианиды, 
тиоционаты, сульфиды, сероводород, 
соединения мышьяка
Heavy metal salts, cyanides, thiocyanates, 
sulfides, hydrogen sulfide, arsenic compounds 

Пищевая промышленность
Food industry

Кожевенные производства
Leather production

Текстильная промышленность
Textile industry

Машиностроение
Mechanical engineering

Коксохимические, газосланцевые, 
искусственно-волоконные предприятия
Coke, gas shale, artificial fiber enterprises

Производство цветных металлов, 
гальваника
Production of non-ferrous metals, galvanic

Твёрдые взвеси;  
растворы солей, кислот, 
щёлочей; 
соединения тяжёлых металлов;
цианиды;  
углеводороды
Solid suspensions, solutions  
of salts, acids, alkalis,  
heavy metal compounds,  
cyanides, hydrocarbons

Se, As, Sb, Cu, Ag, Sr, Zn, Cd, Hg, Al, 
Sn, Pb, Bi, Mo, W, Ni

Органические растворители, амины, альдегиды, хлор и его производные, 
оксиды азота, циановодород, фториды, сернистые соединения, сероводород, 
сероуглерод, металлорганические соединения, соединения фосфора, ртути
Organic solvents, amines, aldehydes, chlorine and its derivatives, nitrogen oxides, hydrogen 
cyanide, fluorides, sulfur compounds, hydrogen sulfide, carbon disulfide, metalorganic 
compounds, phosphorus, mercury compounds

Целлюлозное волокно, растворённые органические вещества, смолы, жиры
Cellulose fiber, dissolved organic matter, resins, fats

Смолистые вещества, фенолы, меркаптаны, органические кислоты, 
альдегиды, спирты, красители
Resins, phenols, mercaptans, organic acids, aldehydes, alcohols, dyes

Нефтепродукты, сульфиты, хлориды, взвешенные вещества, цианиды, 
соединения азота, солей, Fe, Cu, Zn, Ni, Cr, Mo, P, Cd
Petroleum products, sulfites, chlorides, suspended solids, cyanides, nitrogen compounds, 
salts of Fe, Cu, Zn, Ni, Cr, Mo, P, Cd

Взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения P и N,  
NO3, СПАВ, Fe, Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, F и др.
Suspended solids, sulfates, chlorides, P and N compounds, NO3, surfactants, Fe, Cu, Zn, 
Ni, Cr, Pb, F, etc.

Фенолы, СПАВ, жиры, масла, Cr, Al, сероводород, метанол
Phenols, surfactants, fats, oils, Cr, Al, hydrogen sulfide, methanol

Органические вещества, сульфаты, фосфаты, нитраты, щёлочи, кислоты, 
NaCl, нитриты, моющие и дезинфицирующие вещества, остатки кормов 
и подстилки животных
Organic substances, sulfates, phosphates, nitrates, alkalis, acids, NaCl, nitrites, detergents 
and disinfectants, feed residues and animal litter

Навоз, подстилки, мочевина, органические вещества, минеральные удобрения 
(смыв с 1 га пашни – до 1 кг Р), пестициды
Manure, bedding, urea, organic matter, mineral fertilizers (flush from 1 ha arable land up to 1 kg P),  
pesticides

Сельское хозяйство
Agriculture

Основные виды и загрязнения водоисточников от промышленных и сельскохозяйственных производств.

The main types and pollution of industrial and agricultural production.
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мости совершенствования средств очистки воды не только 
от органических соединений, но и от наиболее распростра-
нённых солевых компонентов, особенно характерных для 
подземных водоисточников.

Гигиеническому нормированию допустимого содержания 
химических веществ в питьевой воде в Российской Федера-
ции уделяется большое внимание: научно обоснованы ПДК 
для более 1500 ХВ, ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) – для более 400 ХВ, чувствительные (ниже 0,5 ПДК) 
методы определения разработаны для более чем 700 ХВ. Ука-
занные регламенты широко используются для предупреди-
тельного санитарного контроля (при расчёте допустимых 
сбросов в водоёмы, необходимой степени разбавления сто-
ков и других целей). Приоритетный универсальный перечень 
контролируемых веществ включает около 70 основных пока-
зателей качества питьевой воды, что соответствует высокому 
международному уровню.

Вместе с тем серьёзную нарастающую проблему пред-
ставляет обнаружение большого количества ненормиро-
ванных химических веществ. Показано, например [13], 
что при заборе воды из пруда в г. Ижевске выявлялось  
232 вещества (алканы, алкилбензолы, нафтены, ПАУ,  
фталаты, кислоты и их эфиры, спирты и простые эфиры, 
кетоны, альдегиды, галоген- и серосодержащие вещества), 
из которых только 10 имели гигиенические нормативы. 
В процессе водоподготовки происходила определённая 
очистка воды, однако и после неё такого же рода химиче-
ские соединения выявлялись в количестве 103, из которых 
только для 9 были разработаны гигиенические регламенты. 
При этом указано [14], что значительный рост загрязнения 
водоисточников различными органическими и неоргани-
ческими веществами может в существенной мере повлиять  
на методологию регламентирования их допустимого со-
вместного содержания в воде, в том числе с учётом возмож-
ных процессов их трансформации.

Пусть и в незначительных, следовых, количествах ряд ор-
ганических веществ антропогенного происхождения, такие, 
например, как гексен, гексан, пентан, бутаналь, гептан, ок-
тан, ундекан, додекан, тридекан, гептаналь, центаналь, гек-
саналь, выявляется даже в московской водопроводной воде, 
несмотря на наличие высокоэффективных, в том числе сорб-
ционных и мембранных, технологий водоочистки [14–16].  
В последние годы к таким веществам присоединились 
токсины, выделяемые цианобактериями (анатоксин-а, 
микроцистин-LR, сакситоксин и др.), которые в зави-
симости от вида синезелёных водорослей обладают пре-
имущественно гепатотоксическим, нейротоксическим или 
онкогенным свойствами. При этом расчёты показали, что 
если эффективность водоочистки от цианобактерий, нахо-
дившихся в исходной воде на уровне нескольких сотен кле-
ток в 1 мл воды, составляла более 99,97%, то в отношении  
цианотоксина микроцистина-LR она была иногда на уров-
не 70–80%, что связывается с гибелью значительного числа 
цианобактерий в процессе обеззараживания воды и одно-
временным высвобождением цианотоксинов в результате 
разрушения клеточной мембраны. Особенно выраженным 
этот процесс был в отношении анатоксина-а, содержание 
которого даже возрастало в процессе водообработки [15]  
по сравнению с исходной водой.

В соответствии с обязательствами, согласно междуна-
родному Протоколу по проблемам воды и здоровья к Кон-
венции по охране и использованию трансграничных водо-
токов и международных озёр, подписанному Российской 
Федерацией в Лондоне [17], в нашей стране разработаны 
целевые показатели улучшения централизованного обе-
спечения населения доброкачественной питьевой водой. 
В 2021 г. доля такого населения в 64 субъектах Российской 
Федерации составила 87,35%, что более чем на 1% превы-
сило целевой показатель в целом по стране. Вместе с тем  
в 10 субъектах (Мурманская, Смоленская, Нижегород-
ская, Владимирская, Астраханская области, Забайкальский,  

влияние на солевой состав воды, включая содержание 
тяжёлых металлов, практически отсутствует, может быть 
недостаточным и в отношении вирусного и паразитарного 
загрязнения, цветности и мутности воды и даже приво-
дит к образованию в воде в результате её обеззаражива-
ния сильными окислителями (хлор, озон) многих, в том 
числе опасных в мутагенном и канцерогенном отношении 
побочных продуктов дезинфекции (хлороформа, тригало-
метанов, формальдегида и др.) [11, 12].

Достаточно часто отмечается также несоответствие каче-
ства подаваемой населению воды санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям из-за отсутствия необходимого комплек-
са очистных сооружений или обеззараживающих установок: в 
17 субъектах Российской Федерации – на 21–71% водопро-
водных станций, 6 субъектах – на 23–50% станций соответ-
ственно [4]. В целом же по той или иной причине в 2021 г. 
не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям около 15,8% проанализированных 
проб воды из водопроводов (наихудшие показатели в Респу-
блике Калмыкия, Тамбовской области, Еврейской автоном-
ной области), с основной, в 2–3 раза более высокой, долей па-
хучих химических веществ, а также с ростом доли проб воды с 
санитарно-токсикологическим лимитирующим показателем 
вредности – на территории 41 субъекта Российской Федера-
ции, по микробиологическим – 1,9% (наихудшие показатели 
отмечены в республиках Ингушетия, Тыва, Еврейской авто-
номной области), по паразитологическим – 0,04%.

По данным Росгидромета, к регионам с наибольшим 
количеством случаев экстремально и высокоопасных  
загрязнений водоёмов за период 2008–2021 гг. относились 
Свердловская (12 270 случаев), Московская (7495 слу-
чаев) и Челябинская (4110 случаев) области и далее в 
убывающем порядке до 1 тыс. случаев: Нижегородская, 
Мурманская и Новосибирская области, Пермский, При-
морский и Хабаровский края. Согласно сведениям РИА 
Новости, к числу водоёмов с наибольшим числом случа-
ев загрязнений в 2021 г. относились: Волга (925 случаев),  
Обь (792), Енисей (141), Амур (127), Днепр (121) и далее по 
убывающей: Урал (57), Терек (43), Печора (32), Дон (27), 
Колыма (11 случаев).

Согласно [4], к наиболее неблагополучным субъектам 
Российской Федерации по качеству питьевой воды в цен-
трализованных системах водоснабжения с превышениями 
ПДК веществ I и II классов опасности, в том числе более 
5 ПДК, в 2021 г., относились Волгоградская, Вологодская, 
Московская, Новгородская области и Республика Каре-
лия. Превышение ПДК железа в питьевой воде в 2–3 раза 
отмечено в Еврейской автономной области, Тверской, 
Курганской, Новгородской, Томской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе. Превышения нормати-
вов по содержанию лития обнаруживали в Свердловской 
и Калужской областях, Республике Чувашия; марганца – 
в Костромской и Томской областях, Республике Карелия; 
стронция – в Калужской, Московской и Тульской обла-
стях; хлороформа – в Республике Крым и Псковской об-
ласти. Доля проб, в которых были обнаружены патогенные 
бактерии, от общего количества не соответствовавших 
гигиеническим нормативам по микробиологическим по-
казателям, в последние 10 лет находилась в пределах 
0,03–0,27%. В отдельных субъектах Российской Федера-
ции были зафиксированы вспышки острых ОКИ водного 
характера.

Преимущественно несоответствие качества воды от-
мечалось по показателям повышенной жёсткости и со-
держания железа. В ряде случаев, например, по Централь-
ному федеральному округу, включающему 18 субъектов, 
выявлялось несоответствие ещё и по таким показателям, 
как повышенное содержание аммонийного азота, марган-
ца, нитритов, нитратов, бора, фтора, сульфатов, хлоридов, 
магния, кадмия, свинца, стронция, алюминия, лития, серо-
водорода, фосфатов [12], что свидетельствует о необходи-
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вод более высокого качества по сравнению с водопроводной 
хозяйственно-питьевой водой.

В этом отношении научные разработки Российской 
Федерации, исторически связанные с учением о био- и 
ноосферере В.И. Вернадского [20], регенерацией воды из 
продуктов жизнедеятельности человека в космических ап-
паратах, искусственным приготовлением питьевой воды 
из солёных морских вод [21–23], явились инновацион-
ными для обоснования дифференцированного качества 
гарантированно безопасных питьевых вод (воды I катего-
рии качества). Также в числе особо значимых можно на-
звать обоснование качества физиологически полноценных 
по содержанию основных биогенных солевых макро- и 
микрокомпонентов питьевых вод (высшая категория каче-
ства) и, с учётом физиологической полноценности и воз-
растных особенностей развития, детских вод (вода для дет-
ского питания), выполненное при участии специалистов  
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и утверждённое 
в виде СанПиН 2.1.4.1116–022, МУ 2.1.4.1184–20023 и [3].

Расфасованные упакованные питьевые воды получили 
быстрое и широкое внедрение, и, как показал анализ реестра 
Роспотребнадзора [24], уже к 2010 г. среди 857 наименова-
ний воды около 150 относились к водам высшей категории 
и более 10 – к детским водам. С 2021 г. в силу вступил но-
вый нормативный документ Евразийского экономического 
союза ТР ЕАЭС 044/2017 [25], содержащий терминологиче-
ские и нормативные изменения, заслуживающие, по наше-
му мнению, серьёзных научных обоснований и дальнейших 
обсуждений. В частности, это вопрос о том, почему удаление 
из воды железа, марганца и введение серебра (токсичного 
элемента) на уровне до 25 мкг/л не меняют её природного 
минерального состава, а введение микроколичества биоген-
ных элементов йода (на уровне 40–60 мкг/л) или фтора (на 
уровне 100–500 мкг/л) считается изменяющим природный 
минеральный состав воды. При этом йод, обладая, как и се-
ребро, выраженным консервирующим эффектом, что важно 
для поддержания микробной чистоты упакованной питьевой 
воды, является ещё и жизненно необходимым для организма, 
а его избыточное количество в отличие от серебра не опасно 
для организма, поскольку избыток йодитов, как и хлоридов, 
быстро выводится с мочой. Этот вопрос является принципи-
альным для нашей страны, где, по данным медицинских ор-
ганизаций, более 80% населения имеет йододефицит, а более 
90% населения сталкивается с проблемой дефицита фтора и 
выраженной заболеваемости кариесом зубов. И только этого 
постулата оказалось достаточно для запрета корректировать 
содержание йода и фтора в детской питьевой воде?! Конечно 
же, недопустимым, по нашему мнению, является смешение 
терминов «питьевая вода» и «минеральная вода», что проти-
воречит терминологии Всемирной организации здравоохра-
нения и отсутствует в других странах.

Как положительный и многообещающий шаг в обе-
спечении населения доброкачественной питьевой водой 
следует рассматривать появление в современной форме 
розлива воды через водяные аппараты (акваматы) и кио-
ски, для санитарно-эпидемиологического контроля за экс-
плуатацией которых в ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана»  
Роспотребнадзора в настоящее время разработан соответ-
ствующий проект методических рекомендаций по перевоз-
ке и реализации питьевой воды в розлив [26]. В документе 
вводится понятие «питьевая вода, реализуемая в розлив  
в тару потребителя», в основу которого положены резуль-
таты расширенных лабораторных исследований при про-
изводстве, транспортировке и реализации питьевой воды  
в розлив [24]. Широкое внедрение данного способа в тор-
говых точках позволит быстрее решить проблему обеспече-
ния всего населения России качественной питьевой водой, 
а также помочь в обеспечении такой водой при восстанов-
лении хозяйственных и коммунальных объектов в новых 
субъектах Российской Федерации, в том числе в Донецкой 
и Луганской народных республиках.

Камчатский, Приморский края, республики Крым и Ка-
релия) данный показатель всё ещё находится на недо-
статочном уровне. Что касается доли водообеспеченно-
сти городского населения, то она составила 94%, то есть  
на 0,3% выше целевого показателя [4], а последние ранго-
вые места заняли республики Карачаево-Черкесская, Тыва, 
Крым, а также Мурманская область, Забайкальский край, 
Чукотский автономный округ.

Важной гигиенической проблемой, требующей реше-
ния, остаётся предотвращение ухудшения качества воды в 
водоразводящей сети, что особенно характерно для крупных 
городов и многокилометровых коллективных трубопрово-
дов, достигающих сотен километров [16]. При этом в борь-
бе с массивным образованием химических и биологических 
продуктов коррозии важно не только использовать более 
качественные и устойчивые к воздействующим факторам 
материалы трубопроводов, но и проводить при необходи-
мости стабилизационную, противокоррозионную обработку 
транспортируемой воды.

Анализ качества питьевых вод показал, что наиболее 
существенное влияние на здоровье населения помимо ми-
кробного фактора оказывают такие химические компонен-
ты, как хлор, хлороформ, тетрахлорметан, тетрахлорэти-
лен, барий, литий, кадмий, свинец, нитриты, никель, медь, 
железо, марганец, аммиак, мышьяк, нитраты, сульфаты, 
бор, стронций, фтор. За 10 последних лет дополнительные 
смертность и заболеваемость населения, ассоциированные 
с качеством потребляемой питьевой воды, снизились на 6,2  
и 14,5%, составив соответственно 7,6 и 1054,8 случая на 
100 тыс. населения, и проявлялись в виде смертности от неко-
торых инфекционных и паразитарных болезней, болезней 
органов пищеварения (36,1%), системы кровообращения, 
злокачественных новообразований, а по заболеваемости – 
по классам болезней кожи и подкожной клетчатки (14,1%), 
костно-мышечной системы, соединительной ткани, кро-
ветворных органов, мочеполовой системы (26,8%), органов 
пищеварения, системы кровообращения, эндокринной си-
стемы (6%), новообразований (4,7%). При этом аналогич-
ная детская заболеваемость была в 1,76 раза выше, чем у 
взрослых. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
угроза возникновения новообразований у населения за счёт 
попадания в воду канцерогенных веществ как природного 
(тяжёлые металлы), так и эколого-технического происхож-
дения. Так, по данным американских агентств [18], вклад 
только галогенсодержащих соединений, образующихся при 
обеззараживании воды хлором, в увеличение онкозаболева-
емости населения оценивается в 5–15%.

Наибольшее количество дополнительных случаев ново-
образований, ассоциированных с ненормативным качеством 
питьевой воды по санитарно-химическим показателям 
(бромдихлорметана, тетрахлорметана, кадмия, мышьяка, 
хрома, свинца и др.), отмечалось [4] в республиках Калмы-
кия и Дагестан, Еврейской автономной и Тамбовской обла-
стях, Ханты-Мансийском автономном округе (172–245 до-
полнительных случаев на 100 тыс. населения).

Значительное разнообразие загрязнений водоисточ-
ников различными органическими и неорганическими 
химическими веществами как природного, так и антропо-
техногенного происхождения, медленное освоение новых 
доступных технологий водообработки, недостаточная мас-
штабность внедрения в жилищно-коммунальное хозяйство 
водоразводящих сетей из новых и долгосрочных коррозион-
ностойких материалов, упущения в создании необходимых 
зон санитарной охраны питьевых водоисточников, несо-
вершенство технического мониторирования предельно до-
пустимых сбросов в водоёмы [19], предельно допустимых 
выбросов в атмосферу и стоков от свалок коммунальных и 
производственных отходов обусловили широкое внедрение в 
практику упакованных и разливочных питьевых вод. Внеш-
ним стимулом послужил значительный международный 
опыт практического использования упакованных питьевых 
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В биологическом плане, как было показано К.Ю. Кузне-
цовой [27], заслуживает внимания также взаимодействие в 
поверхностных водоёмах микрофлоры и возбудителей пара-
зитарных заболеваний с простейшими, которые могут пере-
носить эти патогены через водоочистные сооружения, поги-
бая при воздействии дезинфектантов.

Как ни прискорбно, следует отметить, что при резко 
возросшем синтезе новых химических соединений (каж-
дое тысячное из них попадает в окружающую среду после 
использования в хозяйственной деятельности) количество 
нормируемых химических веществ в последние десятилетия 
существенно сократилось.

Вместе с тем даже в московской водопроводной воде  
выявляются десятки ненормированных химических веществ, 
а в тесте Эймса вода иногда проявляет слабую мутагенную 
активность, что определяет необходимость разработки новых 
интегральных показателей безопасности качества потребляе-
мой человеком питьевой воды, более широкого использова-
ния методов биотестирования как скринингового тестового 
показателя качества воды, как это, например, делается на  
ракообразных в Санкт-Петербургском водоканале или на 
моллюсках в Московском водоканале.

С позиций радиационной безопасности следует рассмо-
треть возможность изменения нормативной величины пока-
зателя объёмной α-радиоактивности в сторону повышения, 
поскольку она не представляет серьёзной угрозы здоровью 
человека, но ограничивает возможность использования ряда 
высококачественных подземных водоисточников.

В большинстве подземных вод чаще всего отмечаются 
повышенные уровни железа и общей жёсткости, для кор-
рекции которых в качестве малогабаритных установок ис-
пользуют устройства зарубежного производства, хотя для 
их изготовления в нашей стране нет практически никаких 
технических ограничений.

Несмотря на высокий уровень отечественного водного 
законодательства [28], необходимо постоянное его совер-
шенствование с учётом следующих обстоятельств. С одной 
стороны, вода – единственная чистящая жидкость на плане-
те, следовательно, является накопителем всех загрязнений, 
поступающих в окружающую среду. С другой стороны, это 
самый значимый по среднесуточной массе потребления про-
дукт питания, качество и безопасность которого в значитель-
ной мере определяют здоровье человека.

Заключение
1. Водоисточники в Российской Федерации, осо-

бенно поверхностные, всё ещё подвержены интенсивному 
антропогенно-техническому химическому и биологическо-
му загрязнению, что определяет необходимость совершен-
ствования средств и технологических процессов для более 
эффективной очистки не только сбрасываемых в водоёмы 
промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бы-
товых сточных вод, но и трубных выбросов в атмосферу от 
производственных предприятий, а также усиления экологи-
ческого контроля вносимых в водоёмы загрязнений.

2. Качество воды централизованных систем водоснаб-
жения в ряде населённых мест не в полной мере отвечает не-
обходимым гигиеническим требованиям, что подчёркивает 
важность дальнейших работ по внедрению современных 
наиболее доступных технологий водоподготовки, усиления 
надзорных мер по организации зон санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения населённых мест, даль-
нейшего совершенствования водного законодательства.

3. В соответствии с подписанным нашей страной 
международным Протоколом по проблемам воды и здоро-
вья к Конвенции по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озёр (1992) в настоящее 
время для всех субъектов Российской Федерации опреде-
лены целевые показатели по улучшению обеспечения на-
селения доброкачественной питьевой водой. В качестве мер 
ускорения реализации целевых показателей может быть  

Обсуждение

Таким образом, в количественном отношении водо-
обеспечение населённых мест в Российской Федерации 
находится на достаточно высоком уровне, по числу водо-
проводов используются преимущественно подземные во-
доисточники, а по числу водообеспеченного населения 
(мегаполисы и города) – поверхностные водоёмы. Для 
большинства из этих водоисточников наиболее объемной и 
сложной проблемой является загрязнение их различными 
химическими веществами: для подземных вод – преимуще-
ственно неорганическими, для поверхностных вод – пре-
имущественно органическими, в том числе влияющими на 
органолептические свойства воды.

Гигиеническая оценка традиционных технологий водо-
обработки (коагуляция, отстаивание, фильтрация, хлориро-
вание) на более чем 100 водопроводных станциях показала 
практическое отсутствие их барьерной роли в отношении со-
левого состава воды и содержания в ней тяжёлых металлов, 
наличие в обработанной воде остатков используемых реа-
гентов (Al, Fe), возможное появление в значительных коли-
чествах побочных продуктов дезинфекции воды сильными 
окислителями (хлором, озоном), недостаточность барьер-
ной роли по органолептическим показателям при высоких 
исходных показателях цветности и мутности поверхностных 
вод, особенно в холодное время года, не всегда полное уда-
ление органических веществ, обладающих неприятным за-
пахом. Для повышения эффективности водоочистки реко-
мендовано дополнительное использование сорбционных и 
мембранных фильтров, а при их недостаточном количестве 
или неполной эффективности – также электрокоагуляции, 
углевания или введения перманганата калия.

Для усиления обеззараживания воды сильно загрязнён-
ных поверхностных водоисточников надёжные результаты 
получены при совместном применении хлорирования с 
УФ-облучением, благодаря чему, например, лишь толь-
ко в Санкт-Петербурге, по данным ОАО ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», удалось на порядок снизить обуслов-
ленную водным фактором заболеваемость инфекционным 
гепатитом А (в расчёте на 1000 тыс. населения) с 375 случаев 
в 2000–2007 гг. до 34 случаев в период с 2007 по 2012 г.

К достижениям XXI века можно отнести также массовый 
отказ от использования для обеззараживания воды сжижен-
ного газообразного хлора, являющегося, по существу, от-
равляющим веществом, с заменой его гипохлоритом натрия, 
получаемым либо в виде заводского реагента, либо в местных 
условиях путём электролиза поваренной соли. К сожалению, 
оксихлорид алюминия, наиболее эффективный и дорогой,  
не нашёл пока практического применения в нашей стране.

Проблемным вопросом для России остаётся ухудшение 
качества питьевой воды в городской водоразводящей сети и 
в многокилометровых групповых водопроводах в сельской 
местности, что связано с активно происходящими в них кор-
розионными процессами, усиливающимися с повышением 
температуры в летний период, и в системах горячего водо-
снабжения. Решить эту задачу можно либо стабилизацион-
ной обработкой воды перед подачей её в разводящую сеть, 
либо применением более дорогих коррозионно устойчивых 
(биметаллических, пластиковых) трубопроводов. Не изуче-
но до сих пор биологическое влияние токсинов, выделяемых 
интенсивно размножающимися в коррозионных отложени-
ях серо- и железоредуцирующими бактериями.

Из биологических факторов заслуживает научного ис-
следования экспансия синезелёных водорослей (цианобак-
терий) в водных бассейнах с тенденцией продвижения их на 
северные территории в связи с климатическими изменения-
ми, возрастанием химического загрязнения водоёмов, в том 
числе фосфором и азотом. Как отмечено [15], стало систе-
матическим появление в московской водопроводной воде 
цианобактерий, а оценка опасности выделения ими гепато-, 
нейро- и онкотоксинов оценивается пока по зарубежным 
нормативам – на уровне 1 мкг/л по микотоксину-LR.
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нентов рекомендуется определение параметров их оптималь-
ного, соответствующего критерию физиологической полно-
ценности содержания в составе упакованной питьевой воды 
как в основном по массе потребления пищевом продукте.

5. Принимая во внимание сложность решения на со-
временном этапе некоторых технико-экономических задач 
очистки воды от ряда химических, особенно неорганиче-
ских, компонентов (с учётом широко внедряемых в прак-
тику обеспечения населения упакованных и разливных 
высококачественных питьевых вод для питьевых и пище-
вых целей), в перспективе целесообразно рассмотрение с 
научно-практических позиций разработки нормативных  
показателей качества воды, предназначенной в основном 
для хозяйственно-бытовых и рекреационных целей, на ос-
новании критериев безопасности для организма при пре-
имущественном кожно-резорбтивном воздействии.

рекомендовано более широкое использование новых дос-
тупных технологий, дополнительное достаточное обеспече-
ние проблемных по качеству питьевой воды территорий упа-
кованной высококачественной питьевой водой, в том числе 
разливаемой в тару потребителей через питьевые терминалы 
(акваматы), в отношении которых в настоящее время разра-
ботаны гигиенические методические рекомендации.

4. Несмотря на то что Российская Федерация распола-
гает обширной нормативной базой по контролю качества пи-
тьевой воды, выявление значительного количества новых  
ненормированных химических веществ является основанием 
для продолжения научных исследований по определению их 
возможного негативного влияния на организм и регламенти-
рованию уровней содержания в питьевой воде с учётом орга-
нолептического и санитарно-токсикологического критериев 
вредности. При этом для биогенных солевых микрокомпо-
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