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Минеральные ресурсы

4.2. Современные требования к оценке 

качества питьевых вод России

В современных условиях в России четко про
слеживаются три противоречивых тенденции под
хода к решению проблем объективной оценки ка
чества и использования питьевых вод:

1) стремление приблизиться к международ
ным, в первую очередь европейским стандартам 
качества питьевых вод;

2) одновременное использование вод од
них и тех же природных объектов для питьевых и 
хозяйственнотехнических целей, при различных 
требованиях к оценке и контролю их качества;

3) широкое использование поверхностных 
вод, как наиболее доступных и обильных.

Независимые государства, образовавшиеся 
после распада СССР, на заседании Межгосудар
ственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (МГС) от 13.03.1992 г., куда вошли 
12 государств – участников, подписали соглаше
ние в области стандартизации, в котором призна
ли действующие стандарты и нормы СССР – реги
ональными межгосударственными стандартами. 
Некоторые из государств – членов также создают 
собственные национальные стандарты.

Основными действующими в настоящее вре
мя документами, регулирующими использование 
подземных вод в России являются [13, 17, 24, 31]:

 Закон «О недрах» (№ 23951 от 21.02.1992 г.
с изменениями и дополнениями 1995
2008 гг. [32];

 Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74ФЗ 
с изменениями от 23.07.2008 г. № 160ФЗ 
[33];

 СанПиН 2.1.4.107401. Питьевая вода. Ги
гиенические требования к качеству воды 
централизованных систем водоснабжения. 
Контроль качества. Зарегистрированы в Мин
юсте России 31.10.2001 г. № 3011 [34];

 СанПиН 2.1.4.117502. Гигиенические тре
бования к качеству воды нецентрализован
ного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников. Зарегистрированы в Минюсте 
России 20.12.2002 г. № 4059 [35];

 ГН 2.1.5.131503. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ 
в воде водных объектов хозяйственно
питьевого и культурнобытового использова
ния (взамен ГН 2.1.5.585а96, ГН 2.1.5.689
98, СП 2.1.5.76199, ГН 2.1.5963а00, 
ГН 2.1.5.109302). Зарегистрированы в Мин
юсте России 19.05.2003 г. № 4550 [36];

 ГН 2.1.5.228007. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ 
в воде важных объектов хозяйственно
питьевого и культурнобытового водополь
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зования. Дополнения и изменения № 1 и ГН 
2.1.5.131503 от 28.09.2007 г. № 75 [37];

 СанПиН 2.1.4.111602. Питьевая вода. Гиги
енические требования к воде, расфасован
ной в емкости. Контроль качества [38].

В табл. 6 приведены ПДК химических веществ 
по указанным нормативам (ГН, СанПиН, СП) 1*) Не 
приведен СанПиН 2.1.4.117502 [35] для нецен
трализованного водоснабжения, показатели кото
рого в основном повторяют примечание к СанПиН 
2.1.4.107401, предусматривающее повышенные 
показатели для отдельных территорий по поста
новлению Главного госсанврача России.

СанПиН 2.1.4.111602 [39] для питьевых вод, 
расфасованных в емкости, который в настоящее 
время широко используется в России, приведен 
для примера. Это показатель, что при расфасо
ванности в емкости, бутылировании применяются 
более повышенные требования оценки качества 
воды (с выделением категорий – первая, высшая).

Нормативы ГН 2.1.5.131503 действуют по 
всей территории России. Они распространяют
ся на воду подземных и поверхностных водоис
точников, используемых для централизованно
го и нецентрализованного водоснабжения, для 
культурнобытового водопользования, а также пи
тьевую воду и воду в системах горячего водоснаб
жения. В табл. 7 наряду с величинами ПДК указан 
класс опасности отдельных химических веществ: 
1 – чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – 
опасные; 4 – умеренно опасные. 

Лимитирующий показатель вредности (индекс 
загрязнения) учитывается при одновременном со
держании нескольких веществ в воде. В случае 
присутствия в воде водных объектов двух или бо
лее веществ 1го или 2го классов опасности сум
ма отношений концентраций каждого из них (С

1
, С

2
 

… С
n
) к соответствующим ПДК, тех же веществ, не 

должна превышать единицу. По сумме отношений 
концентраций загрязнителей (∑ПДК) и соответ
ствующих ПДК состояние подземных вод подраз
деляется на следующие категории [15, 19]:

 устойчивое, ∑ПДК < 1 (условно чистая вода);
 слабо неустойчивое, ∑ПДК = 1÷5 (слабо за

грязненная);
 средне неустойчивое, ∑ПДК = 5÷10 (весьма 

загрязненная);
 неустойчивое, ∑ПДК = 10÷20 (очень загряз

ненная);
 сильно неустойчивое, ∑ПДК = 20÷50 (гряз

ная и очень грязная);
 очень сильно неустойчивая, ∑ПДК = > 50 

(чрезвычайно грязная).

В долгосрочной государственной программе 
«Чистая вода» предлагается разделение водопро
водной воды на техническую и питьевую. Исполь
зование новых российских технологий, запатенто
ванных устройств и способов, позволило создать 
принципиально новые установки для приготовле
ния питьевой воды высшего качества [40], что, не
сомненно, увеличит продолжительность жизни. 

1 Примечание. *) ГН – гигиенические нормативы, 
СанПиН – санитарноэпидемиологические правила и 
нормативы; СП – санитарные правила

Предлагается на основе новых российских техно
логий либо бутилировать питьевую воду, либо до
водить воду до потребителя техническую, а далее 
при соответствующей водоподготовке готовить из 
нее питьевую.

По охране подземных вод и установлению зон са

нитарной охраны водоисточников действует Закон об 
охране окружающей среды и соответствующие 
нормативы:

 Закон об охране окружающей среды от 
10.01.2002 г. № 7ФЗ [41].

 СП 2.1.5.105901. Гигиенические требова
ния к охране подземных вод от загрязнения. 
Введены в действие Постановлением Глав
ного государственного санитарного врача 
РФ от 27.07.2001 г. № 19 [22]; 

 СанПиН 2.1.4.111002. Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водо
проводов питьевого назначения. Зареги
стрированы в Минюсте России 24.04.2002 г. 
№ 3399 [38].

Современные требования к оценке качества 
питьевых вод России постоянно находятся на ста
дии развития с учетом особенностей регионально
го подхода к проблеме. Главные проблемы эффек
тивного решения централизованного водоснабже
ния в настоящее время представляются следую
щими:

 изучение и картографирование крупных ги
дрогеохимических провинций питьевых под
земных вод, обогащенных Fe, Mn, NO3, F, Sr, 
B и другими широко распространенными 
микрокомпонентами;

 установления режима, выяснения условий 
и причин изменения качества питьевых вод 
на крупных водозаборах основных регионов 
страны по сезонам года, в многолетних ци
клах с учетом новых требований по концен
трациям микрокомпонентов;

 пересмотреть на крупных водозаборах обо
снования водоохранных зон IIII категорий с 
учетом природных условий, существующего 
и перспективного хозяйственного развития 
территории.

Влияние качества питьевой воды на развитие 
людей в различных регионах страны требует со
вместных усилий гидрогеохимиков и врачей – ги
гиенистов с учетом основных форм и путей посту
пления веществ в различные периоды жизни чело
века.

5. Некоторые различия международных 
и национальных требований 

к оценке качества питьевой воды

Различия в международных и национальных 
требованиях, предъявляемых к оценке качества 
питьевой воды, существуют и связаны с несколь
кими причинами:

 природное различие физикогеографичес
ких и геологогидрогеологических условий, 
обусловливающих различный химический и 
микробиологический состав и свойства пи
тьевых вод;

 своеобразные традиции в развитии нацио
нальных научных исследований;
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Таблица 6

Предельно допустимые и рекомендуемые концентрации основных 

показателей качества питьевой воды, принятые в России [34, 36, 37, 39]

Нормируемый компонент,

показатель

ПДК (не более), мг/л

Класс

опасности

[36, 37]
СанПиН 2.1.4.

107401 [34]

ГН2.1.5.

131503 

[36]

СанПиН

2.1.4.111602 [39]

категории

первая высшая

Обобщенные показатели

рН 69  6,58,5 6,58,5

Общая минерализация
(сухой остаток)

1000 (1500)  1000 200500

Жесткость общая (мгэкв/л) 7 (10)  7 1,57,0

Окисляемость
перманганатная (мгО

2
/л)

5  3 2

Нефтепродукты, суммарно 0,1  0,05 0,01

Поверхностноактивные
вещества (ПАВ)

0,5  0,05 0,05

Фенольный индекс 0,25   

Неорганические вещества

Алюминий (Al) 0,5 0,2 (0,5) 0,2 0,1 3

Аммиак (NH
3
) и аммонийион (NH

4
) 2 1,5 0,1 0,05 4

Барий (Ва) 0,1 0,7 0,7 0,1 2

Бериллий (Ве) 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 1

Бор (В) 0,5 0,5 0,5 0,3 2

Бром (Br) 0,2 0,2 [0,01] 0,2 0,1 2

Ванадий (V) 0,1 0,1   3

Висмут (Bi) 0,1 0,1   2

Вольфрам (W) 0,05 0,05   2

Гидросульфидион (HS) 3 [3]   2

Железо (Fe) 0,3 (1) 0,3 (1) 0,3 0,3 3

Йод (J)  [0,125]   2

Кадмий (Cd) 0,001 0,001 0,001 0,001 2

Кобальт (Со) 0,1 0,1 0,1 0,1 2

Кремний (Si) 10 10   2

Литий (Li) 0,03 0,03 0,03 0,03 2

Магний (Mg)  [50] 50 550 3

Марганец (Mn) 0,1 (0,5) 0,1 0,05 0,05 3

Медь (Cu) 1 1 [1] 1 1 3

Молибден (Мо) 0,25 0,25 [0,07] 0,07 0,07 3

Мышьяк (As) 0,05 0.01 0,01 0,006 1

Натрий (Na) 200 200 200 100 2

Никель (Ni) 0,1 0,02 0,02 0,02 2

Ниобий (Nb) 0,01 0,01   2

Нитраты (по NO
3
) 45 45 20 10 3

Нитриты (по NO
2
) 3 3,3 0,5 0,005 2

Ртуть (Hg) 0,0005 0,0005 0,0005 0,0002 1

Свинец (Pb) 0,03 0,01 0,01 0,005 2

Селен (Se) 0,01 0,01 0,01 0,01 2

Серебро (Ag) 0,05 0,05 0,025 0,0025 2

Сероводород (H
2
S) 0,003 [0,05] 0,003 0,003 4

Стронций (Sr) 7 7 7 7 2

Сульфаты (SO
4
) 500 500 250 150 4

Сурьма (Sb) 0,05 0,005 0,005 0,005 2

Таллий (Тl) 0,0001 0,0001   1

Теллур (Te) 0,01 0,01   2

Титан (Ti) 0,1 0,1   3

Уран (U)  0,1 [0,015]   1

Фосфор (элементарный) 0,0001 0,0001   1

Фтор (F) 1,21,5 0,71,5 1,5 0,61,2 2
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 уровень проведения научных исследований 
в различных странах весьма неодинаковый;

 сложность проблемы оценки влияния каче
ства питьевой воды на развитие человече
ского организма в различные периоды его 
жизни и в различных регионах.

Общей тенденцией существующих в мировой 
практике требований к качеству питьевых вод яв
ляются:

 рост во времени количества нормируемых 
веществ от 7 (в конце XIX в.) до более 2000 (в 
начале XXI в.);

 приближение нормативов к реально суще
ствующим природным условиям различных 
стран, проявляющиеся в смягчении требо
ваний по концентрации отдельных веществ;

 стремление многих стран выработать еди
ные международные требования к качеству 
питьевой воды.

Представляется, что даже если когдато будут 
приняты единые мировые нормативы качества пи
тьевой воды, их соблюдение в различных странах 
будет нарушаться постоянно или временно в связи 
с огромным разнообразием состава питьевых вод. 
В связи с этим, более правильным является раз
работка региональных нормативов качества пи
тьевых вод с учетом их природного разнообразия 
и привычек населения использовать эту воду.

В каждой стране качество питьевых вод опре
деляется национальным стандартом по качеству 
воды, предназначенной для потребления чело
веком. Эти стандарты учитывают природные и 
социальноэкономические особенности стран. 
Например, минерализация вод (сухой остаток) 
не должна превышать 0,5 г/л в Тайване, Индии, 
США, Канаде; 11,5 г/л в России, Монголии, Ки
тае, Вьетнаме и даже 2 г/л (допустимо) в Индии. В 
Монголии по согласованию с органами санитарно
эпидемиологической службы допускается увели
чение сухого остатка воды до 1500 мг/л, общей 
жесткости до 10 мгэкв/л на определенный срок.

Сравнение нормативных требований к каче
ству питьевых вод в Северной Америке с междуна

родными требованиями, принятыми ВОЗ в 2006 г. 
показывает, что между этими документами суще
ствуют определенные различия:

 требования к концентрации бериллия – 
0,004 мг/л имеются только в США;

 в нормативах США отсутствуют требования 
по концентрациям бора, молибдена, натрия 
и сероводорода;

 более жесткие требования в США существу
ют по концентрациям алюминия, марганца, 
меди, нитратам, нитритам, ртути, сурьме;

 менее жесткие требования в США проявля
ются по концентрациям бария, кадмия, ни
келя, селена, фтора, хрома, цианидов, цин
ка. 

В России происходит, и очень активно, изме
нение требований к качеству питьевых вод в отно
шении роста перечня требований по концентра
ции все новых и новых компонентов не зависимо 
от их встречаемости в питьевых водах и реальных 
форм нахождения. Отечественный список норми
руемых веществ на 19 элементов больше, чем в 
международных требованиях, и содержит элемен
ты, которые в природных питьевых водах практи
чески не встречаются в количествах, соизмери
мых с их ПДК. Это ванадий, висмут, вольфрам, се
ребро, таллий, теллур, титан, фосфор элементар
ный, которые могут быть обнаружены только в не
которых локальных зонах окисления рудных ме
сторождений и в сбросных водах фабрик по обога
щению руд этих элементов.

Основная причина различия требований к ка
честву питьевых вод на мировом уровне состо
ит, очевидно, в нерешенности проблемы ком
плексной оценки влияния состава макро и ми
крокомпонентов этих вод на развитие организ
ма человека в различные периоды его жизни, в 
различных физикогеографических и геолого
гидрогеологических условиях. Проблема посте
пенно решается, но вряд ли в ближайшие десяти
летия будет достигнут разумный компромисс.

Проблема качественного питьевого водо
снабжения в России должна решаться не столько 

Нормируемый компонент,

показатель

ПДК (не более), мг/л

Класс

опасности

[36, 37]
СанПиН 2.1.4.

107401 [34]

ГН2.1.5.

131503 

[36]

СанПиН

2.1.4.111602 [39]

категории

первая высшая

Хлориды (Cl) 350 350 250 150 4

Хром (Cr6+) 0,05 0,05 0,05 0,03 3

Хром (Cr3+) 0,5 0,5   3

Цианиды (CN) 0,035 0,035 [0,07] 0,035 0,035 2

Цинк (Zn) 5 1 5 3 3

Органические вещества

γГХЦГ (линдан) 0,002  0,0005 0,0002

ДДТ (сумма изомеров) 0,002  0,0005 0,0005

2,4Д 0,03 [0,04] 0,001 0,001

Бензол 0,01 0,01 [0,001]   1

Бенз(а)пирен 0,0000,005
0,000001 
[0,00001]

0,000005 0,000002 1

Фенол 0,001    

Примечание: величина, указанная в документах [34, 36] может быть установлена для конкретной территории по по
становлению Главного госсанврача России;
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по пути увеличения количества нормируемых ве
ществ, сколько по пути разработки и внедрения 
новых технологий водоподготовки, удаления наи
более распространенных и вредных веществ – же
леза, марганца, бора, нитратов, селена, бериллия. 

6. Основные направления изменений 
требований к качеству питьевой воды

Состав и свойства природных питьевых вод ис
пытывают изменения во времени как в условиях их 
естественного нахождения, так и в процессе экс
плуатации водозаборных сооружений. Они изме
няются также при транспортировке воды по водо
водам, в накопительных емкостях и в распредели
тельных сетях. Причины изменения геохимическо
го режима подземных вод различны – сезонные и 
многолетние изменения условий питания и взаимо
действия водоносных горизонтов, активности ми
кроорганизмов, коррозия металлических труб и др.

Со временем усиливается хозяйственная дея
тельность человека, оказывающая многообразные 
и взаимосвязанные воздействия на геологическую 
среду и подземные воды. Это в первую очередь:

 разработка месторождений полезных иско
паемых (нефтяных, газовых, рудных, стро
ительных материалов, минеральных вод и 
др.);

 рост городов и промышленных предприя
тий;

 строительство и эксплуатация железных и 
автомобильных дорог, аэропортов;

 строительство и эксплуатация гидравличе
ских, тепловых и атомных электростанций и 
других объектов.

Изменяющаяся геологическая среда прямо 
или косвенно всегда оказывает неблагоприятное 
влияние на все компоненты среды обитания че
ловека: воздух, растительность, почвы, рельеф и 
подземные воды, в первую очередь питьевые, рас
положенные близко к поверхности.

Сравнительный анализ основных международ
ных и национальных документов, определяющих 
требования к качеству питьевых вод показывает 
определенные тенденции изменений этих требо
ваний во времени. Основные из них следующие:

 общий перечень нормируемых веществ не
прерывно возрастает, главным образом за 
счет органических веществ техногенного 
происхождения;

 по основным показателям, определяющим 
химический тип воды и возможность нако
пления в ней многих нормируемых элемен
тов (рН, жесткость, сухой остаток, хлори
ды, сульфаты, бериллий, мышьяк, нитраты, 
фтор, марганец, медь) требования за по
следние десятилетия сохранились в неиз
менном виде;

 ужесточаются требования по содержанию 
молибдена и свинца;

 требования к отдельным радиоактивным 
элементам (радий226, стронций90, це
зий137) заменены на общие показатели 
α и β активности, отражающие весь спектр 
возможных природных и техногенных радио
активных веществ.

Система требований к качеству питьевой 
воды во многих странах непрерывно совершен
ствуется и постепенно сближается с требования
ми ЕС и ВОЗ. Развитие системы требований к пи
тьевой воде происходит под влиянием новых фак
тических данных о составе питьевых вод в различ
ных регионах мира и научных достижений в меди
цине, биогеохимии, гидрогеологии и других нау
ках.

Проводится работа по созданию мирового 
стандарта качества питьевой воды [9, 11]. Пред
ставляется, что система нормативов будет более 
совершенной, если она будет содержать 3 группы 
показателей:

 ПДК для нормальных условий жизнедеятель
ности;

 ПДК для кратковременных экстремальных 
условий;

 минимально необходимых концентраций 
для нормального развития человека.

Проблема создания единых мировых требо
ваний к качеству питьевой воды представляется 
очень сложной вследствие многообразия их со
става и больших затрат на водоподготовку.

7. Гидрогеологические проблемы оценки 
качества питьевых подземных вод

Полный перечень нормируемых показателей, 
включающий в себя около 2000 индивидуальных 
и групповых показателей, сегодня не может быть 
полностью проанализирован, исходя из технико
экономических соображений. Необходимо было 
бы использовать весь арсенал существующих ана
литических методов и приборов, множество лабо
раторий, тонны анализируемой воды и десятки ты
сяч долларов США на выполнение полного анали
за одной водной пробы. Реально показатели тех
ногенного органического загрязнения питьевых 
вод начинают определять только после установ
ления реального факта загрязнения эксплуатиру
емого месторождения. В первую очередь опреде
ляются обобщающие и групповые показатели ка
чества воды – нефтепродукты, ПАВ, фенолы, рН, 
сумма тяжелых металлов и др. Выборочный ана
лиз конкретных органических загрязнителей сле
дует производить после сбора сведений о харак
тере хозяйственной деятельности в районе, начи
ная с наиболее вероятных и опасных загрязните
лей, например, бенз(а)пирена, учитывая их устой
чивость (период полураспада) в условиях водо
носных горизонтов.

В России предъявляются самые высокие в 
мире требования к качеству питьевых вод по ко
личеству нормируемых компонентов и показате
лей. Выполнение этих требований обязывает раз
вивать и повсеместно использовать новые слож
ные и дорогостоящие методы анализа и главное 
– очистки питьевых вод.

Гидрогеологические проблемы оценки каче
ства питьевых подземных вод следующие:

 региональная гидрохимическая специфи
ка пресных подземных вод по имеющимся 
данным, по возможности должна быть уста
новлена: в границах речных бассейнов, в 
ландшафтноклиматических провинциях, на 
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конкретных месторождениях питьевых вод 
до начала их детальной разведки; 

 определить особенности естественного и 
эксплуатационного режима состава подзем
ных вод по характерным показателям (рН, 
жесткость, Fе, Сl, SO

4
, F и др.) в годовом и 

многолетнем циклах;
 выявить природные источники и техногенные 

очаги загрязнения подземных вод в регионе;
 строго соблюдать правила отбора, условия 

транспортировки и сроки хранения водных 
проб, методы анализа химического состава 
и свойств подземных вод;

 по результатам гидрохимических исследо
ваний в процессе разведки месторождений 
следует обосновать необходимость очистки 
подземных вод от вредных химических эле
ментов.

При оценке качества питьевых вод необходи
мо ориентироваться на документы ВОЗ, ЕС, ИСО 
и существующие требования к качеству питье
вых вод в каждой стране. При громадном разме
ре территории отдельных стран, большом разно
образии ландшафтноклиматических, геохими
ческих зон, различных по характеру и степени хо
зяйственного освоения территорий требуется со
блюдение принципа регионального подхода к ре
гламентации качества питьевой воды, учитываю
щего в первую очередь особенности состава при
родной воды.

В периоды экстремальных экологических си
туаций могут быть обоснованы временные отсту
пления от существующих нормативов по отдель
ным показателям качества воды, но безопасность 
воды в эпидемическом и радиологическом отно
шении должна соблюдаться во всех случаях.
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