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Гигиеническая оценка 
источников водоснабжения и 

качества питьевой воды



Значение Воды 

*1. Физиологическое значение воды

*2. Гигиеническое значение воды

*3. Эпидемиологическое значение воды



1.Физиологическое 
значение воды

Поддержание физиологических процессов 
При снижении :
на 1-2%- появляется жажда
на 5% - помрачение сознания, галлюцинации
на 10% - нарушению обмена веществ
на 15-20% - наступает смерть (при температуре воздуха выше 300)
на 25% - наступает смерть при более низких температурах воздуха

По нормам ВОЗ потребность человека в питьевой воде 
составляет 2,2 л в сутки. 
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2. Гигиеническое значение воды.

*Хозяйственно-бытовые

*Санитарно-гигиенические 

*Производственные нужды населения 

*Закаливание 

*Водные физиотерапевтические процедуры

*Бальнеологические процедуры 



Водопотребление

Нормы водоснабжения:
при местном водоснабжении – 25-50 л/чел. сут.

при централизованном водоснабжении:

-для жителей, пользующихся водой из водоразборных колонок – 
40-60л/чел. сут.

- для проживающих в зданиях, оборудованных водопроводом и 
канализацией

 без ванн – 140-170л/чел. сут.
 с ваннами – 170-200л/чел. сут.
 с системой горячего водоснабжения -300-400л/чел. сут.

Зависит от степени санитарно-технического 
благоустройства населенных мест, культурно-
бытового обслуживания и общего культурного уровня 
населения. 



3.Эпидемиологическое значение воды 
Водным путем могут передаваться 

возбудители:
-кишечных инфекций 

(холеры, брюшного тифа, паратифа, 
дизентерии)

-вирусных заболеваний 
(инфекционного гепатита, полиомиелита, 

энтеровирусных, например, болезни Коксаки А 
и В, аденовирусных инфекций)

-зоонозов 
(желтушного лептоспироза, безжелтушного 

лептоспироза, туляремии)

-амебной дизентерии

-геогельминтозов



Характерные особенности водных 
эпидемий

*Внезапность

*Массовость

*Использование общего водоисточника

*Преобладание в эпидемии взрослого населения

*Быстрый спад числа заболеваний после проведения 
противоэпидемических мероприятий, ликвидации аварии

*Наличие «контактного хвоста» - единичное длительное продолжение 
заболеваний

*Полиэтиологичность - к основным заболеваниям примешиваются 
частично другие заболевания, связанные с водой 

(брюшной тиф + дизентерия; холера + дизентерия; 
  дизентерия + брюшной тиф + гепатит А)



Самоочищение водоемов

-Совокупность всех природных процессов в 
загрязненных водах, направленных на 
восстановление первоначальных свойств и 
состава воды.

Самоочищение водоемов обуславливается 
рядом факторов:

*физические 

*химические

*биологические 



Самоочищение/обеззараживание 
водоемов происходит за счет 

ультрафиолетового излучения 
солнца

*Эффект обеззараживания 
основан на прямом губительном 
воздействии ультрафиолетовых 
лучей на белковые коллоиды и 
ферменты протоплазмы 
микробных клеток. 

*Ультрафиолетовое излучение 
может воздействовать не только 
на обычные бактерии, но и на 
споровые организмы и вирусы.

Физические факторы



Химические факторы
 

Показатели оценки химического 
самоочищения водоемов:

*БПК-биохимическая 
потребность кислорода – это 
количество кислорода, 
израсходованное на аэробное 
биохимическое окисление под 
действием микроорганизмов и 
разложение нестойких 
органических соединений, 
содержащихся в исследуемой воде.
*ХПК- химическое потребление 

кислорода- показатель содержания 
органических веществ в воде, 
выражается в миллиграммах 
кислорода 

Лабораторный кислородомер/
БПК тестер



Биологические факторы
В процессе самоочищения водоема участвуют:

*Водоросли 

*Плесневые, дрожжевые грибки

*Двустворчатые моллюски (пропускают через себя воду, они 
отфильтровывают взвешенные частицы, несъедобные вещества оседают 
на слое слизи, покрывающем поверхность мантии двустворчатых)



Санитарно-гигиеническая характеристика 
источников водоснабжения населения 

 Поверхностные источники:
-водотоки

-водоемы

Подземные источники: 
- грунтовые
- межпластовые безнапорные 
- межпластовые напорные

Классификация источников воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения:



Критерии при выборе 
источника водоснабжения 

*Санитарная надежность

*Дебит -производительность воды в единицу времени 

*Постоянство



Наиболее стабильны 
по дебиту, химическому составу и надежны в 
санитарно-эпидемиологическом отношении -
межпластовые подземные воды, располагающиеся 
между водонепроницаемыми слоями (глина, гранит и 
др.) и в зависимости от условий залегания они могут 
быть напорными (артезианские воды) или 
безнапорными. 
Межпластовые напорные воды можно использовать 
для питьевых целей без предварительной обработки 
при условии общей минерализации до 1 г/л



Системы водоснабжения и их санитарно-
гигиеническая характеристика

*Централизованная система
 вода подается по трубопроводам в виде внутридомового 
водопровода и уличного (водоразборных колонок)

* Нецентрализованная/Местной  система 
потребитель забирает воду непосредственно из 
водоисточника без разводящей сети



Централизованное водоснабжение 

1. из подземных водоисточников:
 вода поднимается с помощью 
скважин и подается в 
водопроводную 
распределительную сеть без 
очистки. 



Централизованное водоснабжение 

2. из открытых водоемов: 
вода поднимается из открытого водоема с помощью водозаборных 
сооружений, подвергается очистке и обеззараживанию на головных 
сооружениях водопровода и только после этого подается в 
распределительную сеть. 



Нецентрализованное водоснабжение

вода собирается с помощью:
*шахтных колодцев
*трубчатых колодцев
*каптажей родников 

Требования:
- удаленность на ≥50 м. выше по потоку грунтовых вод 
- удаленность на ≥50 м. от существующих или 
возможных источников загрязнения 
-не должны устраиваться на участках, затапливаемых 
паводковыми водами, в заболоченных местах

-ближе 30 метров от магистралей с интенсивным 
движением транспорта.



*Шахтные (грунтовые) колодцы 

*для получения подземных вод из 
1ого безнапорного водоносного 
пласта
*Оголовок (≥ 0,7м выше 

поверхности земли), для защиты 
шахты от загрязнений, должен 
иметь крышку.
*По периметру глиняный «замок» 

глубиной 2м и шириной 1м
*Отмостка из камня, кирпича, 

бетона или асфальта R≥ 2 м с 
уклоном от колодца в сторону 
кювета. 
*Вокруг колодца должно быть 

ограждение
*Стенки шахты должны быть 

водонепроницаемыми. 
*Дно колодца для фильтрации 

засыпают гравием. 



*Трубчатые колодцы (скважины) 
*Для получения подземных вод из 

водоносных горизонтов 

*Мелкие (до 8м) и глубокие (>100м)

*Состоят из обсадных труб 
различного диаметра, насоса и 
фильтра

*Оголовок не выше поверхности 
земли на 0,8-1,0 м, герметично 
закрыт, иметь сливную трубу, 
снабженную крючком для 
подвешивания ведра

*Глиняный гидроизоляционный 
«замок»

*Отмостка с уклоном 100 

*Скамья для ведер

*Подъем воды производится с 
помощью насосов



*Каптаж
*– это камеры из бетона, кирпича или дерева, предназначенные для 

сбора выходящих на поверхность подземных вод родников (ключей).

*Водонепроницаемые дно и стены (за исключением стены со стороны 
водоносного горизонта)

*Гидроизоляционный замок, люк с крышкой, водозаборную трубу с 
крючком для подвешивания ведра. 

*Скамейка для ведер

*Фильтр со стороны потока воды



Зона санитарной охраны (ЗСО) 

(СанПиН 2.1.4.1110 – 02)
Организуются в составе трех поясов:

1. пояс (строгого режима) включает территорию водозаборов, 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Цель– защита 
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

2. пояс (пояс ограничений) Цель- защита от микробных загрязнений, 
(необходимо учитывать время выживаемости микроорганизмов). 

3.  пояс (пояс ограничений) Цель- от химического загрязнения. 

Протяженность ЗСО зависит от вида источника (поверхностный или 
подземный), характера загрязнения (микробное или химическое), степени 
естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для 
подземного источника).





Границы поясов ЗСО поверхностного 
источника:

Границы 1-го пояса 
для водотоков (реки, каналы):
*вверх по течению ≥ 200 м
*вниз по течению ≥ 100м от 

водозабора
*по прилегающему к водозабору 

берегу ≥ 100м
*в направлении к противоположному 

от водозабора берегу: 
- при ширине реки < 100м вся 
акватория и противоположный берег 
шириной 50м
- при ширине реки > 100м полоса 
акватории шириной ≥ 100м. 

Для водоемов (водохранилища, озера) 
граница устанавливается ≥ 100м во 
всех направлениях по акватории 
водозабора и по прилегающему к 
водозабору берегу

100м



Поверхностный водозабор





Границы поясов ЗСО поверхностного 
источника:

Граница 2-го пояса 
*В целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению 

водозабора настолько, чтобы время пробега воды до водозабора составляло ≥ 5 
суток в холодном и умеренном климате и ≥ 3 суток в жарком климатическом 
районе. 

-Ниже по течению – ≥ 250 м от водозабора
-  Боковые границы - ≥ 500-1000 м
*На водоемах граница должна быть удалена по акватории во все стороны от 

водозабора на расстояние 3-5км. 



Границы поясов ЗСО поверхностного 
источника:

Границы 3-го пояса 
- На водотоке вверх и вниз по течению совпадают с 
границами 2-го пояса, боковые границы – в пределах 
3-5км.
- На водоеме - полностью совпадают с границами 
второго пояса.



Границы поясов ЗСО подземного 
источника: -Границы 1-го пояса 

≥ 30 м от крайних скважин для защищенных подземных вод 
≥ 50 м для недостаточно защищенных вод. 
-Границы 2-го пояса 
100- 400м, защита от микробного загрязнения. определяются 
гидродинамическими расчетами

-Границы 3-го пояса
защита от химического загрязнения, определяются 
гидродинамическими расчетами. 





Санитарное обследование источника 
воды 

Включает:

* Осмотр водоисточника на местности 

*Или осмотр санитарно-топографического описания по 
карте

*Определение количества воды в водоисточнике (его 
дебит)

* Взятие проб воды и их анализ

*Выяснение заболеваемости населения и некоторых 
видов животных в районе расположения водоисточника 
болезнями, распространяющимися через воду



*Запах воды
Определяют при температуре 200С и 600С. 
-При централизованной системе водоснабжения не более 2-х баллов 
-При нецентрализованной (местной) системе водоснабжения до 3-х баллов

Органолептические свойства питьевой воды



*Вкус воды 
Определяется только при уверенности, что она безопасна. 
Полость рта ополаскивают 10 мл исследуемой воды и, не проглатывая ее.

вкус
«солоноватый»
«горький»
 «кислый»
«сладкий»

привкус 
«рыбный»
«металлический»
«неопределенный»
 
 Интенсивность привкуса оценивается по той же шкале. 



*Прозрачность воды 
Зависит от содержания взвешенных веществ. 
Прозрачность определяют по высоте столба 
воды, через который можно прочитать текст, 
напечатанный стандартным шрифтом 
Снеллена. 
Размещают цилиндр с водой над шрифтом 
Снеллена на расстоянии 4 см от дна цилиндра и 
пытаются прочесть текст через толщу столба 
воды в цилиндре.

Питьевая вода должна иметь 
прозрачность не менее 30 см



*Мутность
-обратная величина степени прозрачности воды
Исследуемую воду нужно сравнить с эталонным раствором, 
приготовленным из инфузорной земли или каолина (белая 
порода глины) на дистиллированной воде.
 

 

Норма: до 1,5мг/л по каолину = прозрачность в 30 см)
( при прозрачности в 15 см мутность составляет 3 мг/ л)





*Цветность воды 
1. Качественное определение.
 сравнивают окраску профильтрованной воды (100 мл) над белым 
листом бумаги с окраской дистиллированной воды 

• «бесцветная»

• «слабо-желтая» 

• «буроватая» 
 



100 мл испытуемой воды наливают в колориметрический 
цилиндр и сравнивают ее окраску с окраской эталонов при 
рассмотрении сверху вниз через столб воды на белом фоне.

Определяют градус цветности исследуемой воды, выбрав 
цилиндр, имеющий идентичную интенсивность 
окрашивания.

2. количественное определение



При централизованной системе 
не более 200 
(по согласованию с органами санэпиднадзора 
допускается не более 350)

При нецентрализованной системе
 не более 300 

Нормирование цветности 
питьевой воды.



N (рН=6 – 9)
- Кислую реакцию - при наличии 
гуминовых веществ или при спуске в 
водоем промышленных сточных вод. 
- Щелочную реакцию - загрязненние 
щелочными промышленными 
сточными водами

Физико-химических споказатели воды

Определяется по универсальному 
индикатору. 
В пробирку наливают исследуемую воду, 
слегка смачивают в ней кончик полоски 
индикаторной бумаги и сравнивают окраску 
с эталоном шкалы универсального 
индикатора, соответствующим величинам 
рН от 1,0 до 10,0. 

• Реакции воды (рН)/ Водородный показатель



*Общая минерализация
N ≤1000 мг/л. 
1000-2500 мг/л солоноватый вкус
 > 2,5 г/л – соленый

При >N :

• расстройство пищеварения

• снижение аппетита

• слабость и потеря трудоспособности

• обострение хронических заболеваний ЖКТ



*  Жесткость воды

Зависит от содержания солей Ca и Mg, в виде двууглекислых, 
сернокислых, хлористых, азотисто- и азотнокислых соединений.
 Различают три вида жесткости: 

- Общая– это жесткость сырой воды, обусловленная содержанием всех 
соединений Са и Мg.

      N =7 мг–экв/л (приблизительно 20 0 )

- Постоянная- жесткость воды после одночасового кипячения, 
зависящая от присутствия солей Ca и Mg, не дающих осадка при 
кипячении (сульфаты и хлориды) 

- Устранимая- жесткость воды, которая устраняется при кипячении, 
что связано с превращением бикарбонатов в нерастворимые 
соединения (монокарбонаты), которые выпадают в оcадок.



*Жесткость воды

При избытке:

• Желчекаменная и мочекаменная болезни 

• Раздражение и болезненную сухость кожи

При повышенной минерализации (более 1г/л) и жесткости (более 14 
мг–экв/л) 

• Неблагоприятное действие на менструальную, детородную функцию 
женского организма

• Ухудшение течения беременности и родов

• Негативное действие на плод и здоровье новорожденного

• Повышение гинекологических заболеваний



Жесткость воды измеряется в мг-эк/л или градусах. 
1 0 это кол-во солей Ca и Mg=10 мг СаО в 1л воды. 
1 мг–экв СаО =28 мг/л
1 мг–экв =2,80 жесткости

Мягкая вода <100

Умеренно жесткая вода – от 100 до 200

Жесткая вода  >200 



*Санитарно-химических показатели 

1. «белковая триада» образуется в воде в процессе 
минерализации азотсодержащих органических веществ – 
белков (самоочищение воды). 

• Соли аммония (присутствие NH3 говорит о  свежем фекальном 
загрязнении) NH3 в аэробных условиях с помощью нитрифицирующих 
бактерий окисляется до азотистой и азотной кислот (нитрификация). 

                                ПДК аммиака до 0,1 мг/л

• Нитриты 
                                ПДК до 0,002 мг/л

• Нитраты (давнее органическое загрязнение) 
                     ПДК нитратов (по азоту) – не более 10 мг/л



*Аммиак (азота аммонийных солей) 

Определение содержания
 Принцип определения аммиака в воде основан на способности его 
соединений образовывать с реактивом Несслера йодистый меркураммоний 
(NH2Hg2OI), который имеет красно-бурую окраску.
 О наличии и количестве аммиака судят по интенсивности этой окраски. 

NH3 + 2K2(HgI4) + 3KOH → NH2Hg2OI + 7KI + 2H2O.

 Качественное определение содержания аммиака. 
В пробирку налить 10 мл исследуемой воды, 0,2 мл сегнетовой соли и 
после перемешивания добавить 0,2 мл реактива Несслера. Появление 
желтой окраски указывает на присутствие аммиака, количество которого 
можно приблизительно определить по табл. 36. Пробирку с полученной 
смесью рассматривают сбоку и сверху вниз.



Производят с помощью 
фотоэлектроколориметра 
(ФЭК) с синим 
светофильтром, используя в 
качестве контрольного 
раствора дистиллированную 
воду. 
Полученную величину 
сравнить с гигиеническими 
нормативами.

Количественное определение аммиака

Фотоэлектроколориметр



*Соли азотистой кислоты (Нитриты) 

Определение содержания 
Принцип определения азота нитритов в воде основан на способности HNO3 
давать с реактивом Грисса окраску розового цвета. 
По интенсивности окраски судят о количестве солей азотистой кислоты. 
C10H7NH2 + NH2C6H4SO3H + HNO2 → NH2C10H6N + NC6H4SO3H + 2H2O

Качественное определение содержание солей азотистой кислоты.
В пробирку с 10 мл исследуемой воды добавляют 0,5 мл реактива Грисса и 
нагревают в водяной бане при t = 70°С в течении 5 мин. Появление 
розового окрашивания указывает на наличие аниона NO2, количество 
которого можно ориентировочно определить по табл. 38 при 
рассматривании пробирки в двух направлениях: сбоку и сверху вниз и 
сравнивают с ПДКнитритов = 0,002 мг/л.



Количественное определение нитритов 
в воде проводят с помощью 
фотоэлетроколориметра (ФЭК) 
с зеленым светофильтром. 
В качестве контроля используется 
дистиллированная вода. 
Результаты оцениваются по калибровочной 
кривой



*Нитраты
-Токсикологический показатель вредности. 

Нитраты под воздействием кишечных 
бактерий восстанавливаются до нитритов, 
которые, всасываясь в кровь, частично 
инактивируют гемоглобин, вызывая 
кислородное голодание - водную 
нитратную метгемоглобинемию. 

Нитратная метгемоглобинемия проявляется 

- в цианозе кожных покровов

- изменениях со стороны слизистой 
кишечника

- изменения со стороны ССС 
N (по азоту) – 10 мг/л; по NO3 – 45мг/л.



*Санитарно-химических показатели

2. Хлориды. 
-показатели бытового загрязнения 
-загрязнение фекалиями и мочой

В избытке:

• горько-соленый вкус

• угнетение желудочной секреции

• < диуреза 

• артериальная гипертония



*Санитарно-химических показатели

3. Окисляемость воды
 - это количество мг О2, израсходованное на окисление 
органических веществ, содержащихся в 1 л воды
 косвенно указывает на свежее органическое, фекальное 
загрязнение. 

Норма:

• из артезианских источников ≤ 2 мг/л

• грунтовых вод – 4 мг/л

• из открытых водоемов – 4-7 мг/л



*Санитарно-химических показатели

4. Количество растворенного кислорода                     
в воде источников при большом органическом 
загрязнении воды заметно уменьшается.

 В чистых открытых водоемах содержание растворенного кислорода 
должно быть ≥ 4 мг/л.



5. Биохимическая потребность воды в кислороде 
(БПК) 

– это величина снижения количества растворенного в 
воде кислорода за определенный период времени
(5 суток – БПК5 или 20 суток – БПК20/полная). 
Вода пригодна для использования в качестве 
питьевой, если БПК5=1-2 мг/л.



6. Сера 
является составной частью многих белков. Указывает на 
загрязнение источника органическими веществами. 

ПДК сульфатов в воде = 500 мг/л.



*Фтор

При избытке (> 1,5 мг/л) возникает эндемический флюороз, 
который протекает в несколько стадий: 

1. симметричные меловидные пятна на эмали зубов

2. пятнистость эмали (пигментация)

3. поперечная исчерченность эмали зубов (тигроидные резцы)

4. безболезненное разрушение зубов

5. системный флюороз зубов и скелета (уродства развития скелета 
у детей, кретинизм)



1. Симметричные меловидные пятна на эмали зубов



2. Пятнистость эмали (пигментация)



3. Поперечная исчерченность эмали зубов 
(тигроидные резцы)



4. Безболезненное разрушение зубов



5. Системный флюороз зубов и скелета 
(уродства развития скелета у детей, кретинизм) 



*Фтор
При дефиците ( <0,5-0,6 мг/л)

•  разрушается зубная эмаль

• зубы утрачивают прочность

• легко поражаются кариесом
N = 0,7-1,5 мг/л



 
При обнаружении в воде нескольких химических веществ 1, 2 

классов опасности, нормируемых по санитарно-
токсикологическому признаку вредности, сумма отношений 

обнаруженных концентраций к ПДК не должна превышать 1: 

С1/ПДК1+С2/ПДК2+…+Сn/ПДКn≤1. 

Токсикологическая безопасность питьевой воды



суммарная активность 
α – излучателей ≤ 0,1 Бк/л
β – ≤ 1,0 Бк/л 

Радиационная безопасность питьевой воды



Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого 

водоснабжения 
(СанПиН 2.1.4.1074–01)
Питьевая вода должна быть:

• безопасна в эпидемическом 

• радиационном отношении

• безвредна по химическому составу

• иметь благоприятные органолептические свойства  



Спасибо за внимание


