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12.54 Диметоат 
12.54а 1,4-Диоксан 
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12.55 Дикват 
12.56 Эдетовая кислота (ЭДТУ) 
12.57 Эндосульфан  
12.58 Эндрин 
12.59 Эпихлоргидрин 
12.60 Этилбензол 
12.61 Фенитротион 
12.62 Фенопроп (2,4,5-ТП; 2,4,5-трихлорфеноксипропионовая кислота) 
12.63 Фтор 
12.64 Формальдегид 
12.65 Глифосат и АМРА 
12.66 Галоидированные ацетонитрилы (дихлорацетонитрил, 

дибромацетонитрил, бромохлорацетонитрил, 
трихлорацетонитрил)  

12.67 Жесткость 
12.68 Гептахлор и эпоксид гептахлора 
12.69 Гексахлорбензол (ГХБ) 
12.70 Гексахлорбутадиен (ГХБД) 
12.71 Сероводород  
12.72 Неорганическое олово 
12.73 Йод 
12.74 Железо 
12.75 Изопротурон 
12.76 Свинец 
12.77 Линдан 
12.78 Малатион 
12.79 Марганец 
12.80 МХФА [4-(2-метил-4-хлорфенокси)уксусная кислота] 
12.81 Мекопроп (МХФП; [2(2-метил-хлорофенокси)пропионовая 

кислота] 
12.82 Ртуть 
12.83 Метоксихлор 
12.84 Метилпаратион 
12.84(а) Метилтретбутиловый эфир 
12.85 Метолахлор 
12.86 Микроцистин-LR 
12.87 Молинат 
12.88 Молибден 
12.89 Монохлорамин 
12.90 Монохлоруксусная кислота 
12.91 Монохлорбензол 
12.92 МХ  
12.93 Никель 
12.94 Нитрат и нитрит 
12.95 Нитрилотриуксусная кислота (НТК) 
12.96 Паратион 
12.97 Пендиметалин 
12.98 Пентахлорфенол (ПХФ) 
12.99 Перметрин 
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12.99(а) Сульфированные масла 
12.100 рН 
12.101 2-фенилфенол и его натриевая соль 
12.102 Многоядерные ароматические углероды (МАУ) 
12.103 Пропанил 
12.104 Пирипроксифен 
12.105 Селен 
12.106 Серебро 
12.107 Симазин 
12.108 Натрий 
12.109 Стирол 
12.110 Сульфат  
12.111 2,4,5-Т (2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота) 
12.112 Тербутилазин (ТБА) 
12.113 Тетрахлорэтен 
12.114 Толуол 
12.115 Общее количество растворенных твердых веществ (ОКРТВ) 
12.116 Трихлоруксусная кислота 
12.117 Трихлорбензолы (общие) 
12.118 1,1,1-трихлорэтан  
12.119 Трихлорэтен 
12.120 Трифторамин 
12.121 Триалометаны (бромоформ, бромодихлорметан, 

дибромохлорметан, хлороформ) 
12.122 Уран 
12.123 Хлористый винил 
12.124 Ксилол 
12.125 Цинк 
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Доступ к безопасной питьевой воде имеет существенное значение для здоровья как 
основное право человека и компонент эффективной политики в области охраны 
здоровья. 

Значение водоснабжения, санитарии и гигиены для здоровья и развития было 
отражено в результатах ряда международных форумов по вопросам политики.  В их 
число входят такие ориентированные на здоровье конференции, как Международная 
конференция по первичной медико-санитарной помощи, проведенная в Алма-Ате, 
Казахстан (бывший Советский Союз), в 1978 г., а также  такие ориентированные на 
водоснабжение конференции, как Всемирная конференция по водоснабжению в Мар-
дель-Плата, Аргентина, которая положила начало десятилетию водоснабжения и 
санитарии, 1981-1990 гг., Цели тысячелетия в области развития, принятые Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2000 г. и результаты 
Всемирной встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге в 2002 г.  Совсем недавно 
Генеральная Ассамблея ООН объявила период с 2005 г. по 2015 г. Международным 
десятилетием действий под лозунгом «Вода для жизни». 

Доступ к безопасной питьевой воде имеет важное значение в качестве проблемы 
охраны здоровья и развития на национальном, региональном и местном уровнях.  В 
некоторых регионах отмечалось, что инвестиции в водоснабжение и санитарию могут 
привести к чистой экономической выгоде, поскольку сокращение вредного воздействия 
на здоровье и затрат по оказанию медико-санитарной помощи превышают затраты на 
осуществление мероприятий.  Это верно в отношении основных инвестиций в 
инфраструктуру водоснабжения вплоть до очистки воды на местном уровне.  Опыт 
также показал, что мероприятия по улучшению доступа к безопасной воде служат 
интересам особенно бедных слоев населения в сельских и городских районах и могут 
являться эффективной частью стратегии по уменьшению бедности. 

В 1983-1984 гг. и в 1993-1997 гг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала первое и второе издания Руководства по обеспечению качества 
питьевой воды в трех томах в качестве продолжения предыдущих Международных 
стандартов ВОЗ.  В 1995 г. было принято решение о продолжении дальнейшей 
разработки Руководства посредством регулярного пересмотра.  Это привело к 
опубликованию дополнения ко второму изданию Руководства по химическим и 
микробным аспектам в 1998 г., 1999 г. и 2002 г., опубликованию текста Токсичные 
цианобактерии в воде, и подготовке экспертных обзоров по ключевым проблемам, что 
послужило подготовительным этапом для разработки третьего издания Руководства. 

В 2002 г. был согласован детальный план разработки третьего издания 
Руководства.  Как и в предыдущих изданиях, эта работа была распределена между 
штаб-квартирой ВОЗ и Европейским региональным бюро ВОЗ (ЕРБ).  Руководство 
процессом разработки третьего издания осуществляли Программа по санитарной 
обработке воды и охране здоровья в штаб-квартире и Европейский центр по 
окружающей среде и охране здоровья, Рим, ЕРБ.  В штаб-квартире ВОЗ Программа по 
химической безопасности внесла вклад в подготовку материала по некоторым вредным 
химическим веществам, а Программа по радиационной безопасности внесла вклад в 
раздел, в котором рассматриваются радиационные аспекты.  В данном процессе 
принимали участие все шесть региональных бюро ВОЗ. 
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Данный пересмотренный том 1 Руководства сопровождается рядом публикаций, 
предоставляющих информацию по оценке и управлению рисками, связанными с 
вредными факторами микробного заражения, а также международной экспертной 
оценкой риска в отношении конкретных химических веществ.  Эти разделы заменяют 
соответствующие части предыдущего тома 2.  В томе 3 предоставлено руководство по 
надлежащей практике надзора, мониторинга и оценки качества питьевой воды в 
запасах на уровне общины.  Руководство также сопровождается другими 
публикациями, излагающими научную основу его разработки и предоставляющими 
руководство по надлежащей практике в области осуществления. 

В данном томе Руководства по обеспечению качества питьевой воды 
объясняются требования, предъявляемые к обеспечению безопасности питьевой воды, 
включая минимальные процедуры и конкретные нормативные величины, а также те 
требования, которые необходимо использовать.  В данном томе также описаны 
подходы, использованные при установлении норм, включая нормативные величины;  
он включает фактические данные в отношении значительных вредных микробных и 
химических факторов.  Разработка третьего издания Руководства по обеспечению 
качества питьевой воды включает существенный обзор подходов к обеспечению 
микробной безопасности.  При этом учитываются важные изменения в оценке риска 
микробного заражения и его связи с системой управления рисками.  Разработка этой 
ориентации и содержания в течение длительного периода осуществлялась под 
руководством д-ра Arie Havelaar (Национальный институт общественного 
здравоохранения и гигиены окружающей среды, Нидерланды) и д-ра Jamie Bartram 
(ВОЗ).  

Со времени второго издания Руководства ВОЗ по обеспечению качества 
питьевой воды произошел ряд событий, которые подтвердили значение и улучшили 
понимание различных аспектов качества питьевой воды и здоровья.  Они отражены в 
настоящем третьем издании Руководства. 

Это руководство заменяет руководящие принципы, содержащиеся в предыдущих 
изданиях (1983-1984 гг.. 1993-1997 гг. и дополнения, сделанные в 1998 г., 1999 г. и 
2002 г.), а также предыдущие Международные стандарты (1958 г.; 1963 г. и 1971 г.).  
Признается, что Руководство отражает позицию системы ООН по вопросам качества 
питьевой воды и здоровья в рамках «Механизма ООН по водным ресурсам», органа, 
который координирует работу 24-х организаций и программ ООН, занимающихся 
проблемами воды.  Это издание Руководства является дальнейшим развитием 
концепций, подходов и информации, содержащихся в предыдущих изданиях: 
• Опыт показал, что вредные микробные факторы по-прежнему вызывают основную 

обеспокоенность как в развивающихся, так и в развитых странах.  Опыт также 
показал значение систематического подхода к обеспечению микробной 
безопасности.  Данное издание включает в значительной степени расширенное 
руководство в области обеспечения микробной безопасности питьевой воды, на 
основе таких принципов, как подход с использованием «множества преград» и учет 
важного значения охраны источника, рассмотренных в предыдущих изданиях.  
Руководство сопровождается документацией с описанием подходов к выполнению 
требований в отношении микробной безопасности и предоставления руководства по 
надлежащей практике обеспечения безопасности. 

• Была пересмотрена информация по многим химическим веществам.  Сюда входит 
информация о химических веществах, не рассмотренных ранее;  пересмотр для 
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учета новой научной информации;  и в некоторых случаях меньшее внимание той 
новой информации, которая представляет меньший приоритет. 

• Опыт также показал необходимость признания важной роли многих различных 
участников в обеспечении безопасности питьевой воды.  Это издание включает 
обсуждение ролей и обязанностей основных участников по обеспечению 
безопасности питьевой воды. 

• По-прежнему сохраняется необходимость различных средств и подходов для 
содействия безопасному регулированию значительных запасов водопроводной воды 
по сравнению с небольшими запасами воды в общине, и в этом издании содержится 
описание основных характеристик различных подходов.   

• Возрастает признание того, что лишь небольшое число основных химических 
веществ вызывает серьезные последствия для здоровья от питьевой воды.  В их 
число входят фторид, мышьяк и нитрат.  Другие химические вещества, такие как 
свинец, селен и уран, могут также иметь важное значение в определенных условиях.  
Интерес к вредным химическим веществам в питьевой воде возрос в результате 
признания масштабов воздействия мышьяка через питьевую воду в Бангладеш и 
других районах.  Пересмотренное Руководство и связанные с ним публикации 
предоставляют средства для определения местных приоритетов и регулирования 
химических веществ, связанных с широкомасштабным воздействием. 

• В ВОЗ часто обращаются за инструкциями по применению Руководства по 
обеспечению качества питьевой воды в других ситуациях помимо общинных 
запасов воды или регулируемых средств.  Данное пересмотренное издание включает 
информацию о применении Руководства к некоторым конкретным условиям и 
сопровождается текстами, которые более подробно их описывают.  
Руководство по обеспечению качества питьевой воды постоянно обновляется 

посредством процесса регулярного пересмотра, ведущего к периодическому выпуску 
документов, которые могут служить дополнением или заменой информации, 
содержащейся в этом томе.  Данный вариант Руководства объединяет третье издание, 
которое было опубликовано в 2004 г. с первым дополнением к третьему изданию, 
опубликованному в 2005 г. 

Данное руководство в первую очередь адресовано лицам, регулирующим 
водоснабжение и осуществляющим охрану здоровья, лицам, разрабатывающим 
политику, и их консультантам в целях оказания помощи в разработке национальных 
стандартов.  Руководство и связанные с ним документы также используются многими 
другими в качестве источника информации в отношении обеспечения качества воды и 
охраны здоровья, а также в отношении эффективных подходов к решению вопросов 
регулирования.  
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Выражение признательности 

 

Подготовка настоящего издания Руководства по обеспечению качества питьевой воды 
и сопровождающейся документации охватила период в восемь лет при участии более 
490 экспертов из 90 развивающихся и развитых стран.  Выражается глубокая 
признательность за содействие всем, кто принимал участие в подготовке и 
окончательном завершении Руководства по обеспечению качества питьевой воды, 
включая тех отдельных лиц, которые перечислены в Приложении 2. 

Деятельность следующих рабочих групп имела важное значение для разработки 
третьего издания Руководства по обеспечению качества питьевой воды: 

Рабочая группа по микробным аспектам 
Г-жа T. Boonyakarnkul, Министерство здравоохранения, Таиланд (Эпиднадзор и 
контроль) 
Д-р D. Cunliffe, Южно-австралийский департамент гуманитарных служб, Австралия 

(Общественное здравоохранение) 
Профессор W. Grabow, Университет, Претория, Южная Африка (Информация по 
конкретным патогенам) 

Д-р A. Havelaar, RIVM, Нидерланды (координатор рабочей группы;  Оценка риска) 
Профессор M. Sobsey, Университет Северной Каролины, США (Управление рисками) 

Рабочая группа по химическим аспектам 

Г-н J.K. Fawell, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
(Органические и неорганические элементы) 

Г-жа M. Giddings, Здравоохранение Канады (Дезинфицирующие вещества и побочные 
продукты дезинфекции) 

Профессор Y. Magara, Университет на о. Хоккайдо, Япония (Аналитическая 
достижимость) 

Д-р E. Ohanian, Агентство по охране окружающей среды, США (Дезинфицирующие 
вещества и побочные продукты дезинфекции) 

Д-р P. Toft, Канада (Пестициды) 

Рабочая группа по охране и контролю 
Д-р I.Choruus, Umweltbundesamt, Германия (Охрана ресурсов и источников) 
Д-р J. Cotruvo, США (Материалы и добавки) 
Д-р G. Howard, DfID, Бангладеш, и ранее Университет в Лагборо, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Мониторинг и оценка) 
Г-н P. Jackson, WRc-NSF, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии (Решение вопроса о достижимости) 

 Координаторами ВОЗ были: 
 Д-р J. Bartram, координатор, Программа по санитарной обработке воды  и охране 
здоровья, штаб-квартира ВОЗ, и ранее Европейский центр ВОЗ по гигиене 
окружающей среды 
 Г-н P. Callan, Программа по санитарной обработке воды и охране здоровья, 
командированный Национальным советом по вопросам здравоохранения и 
медицинских исследований, Австралия 
 Г-жа C. Vickers поддерживала связь между рабочими группами и Международной 
программой по химической безопасности, штаб-квартира ВОЗ 
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 Г-жа Marla Sheffer, Оттава, Канада, занималась редакцией Руководства.  
Г-н Hiroki Hashzume оказывал поддержку рабочей группе по химическим аспектам. 
Г-жа Mary-Ann Lundby, г-жа Grazia Motturi и г-жа Penny Ward оказывали секретарскую 
и административную поддержку в течение всего процесса и отдельных заседаний. 
 Подготовка данного Руководства была бы невозможной без активной поддержки 
следующих организаций, которым выражается глубокая признательность:  
Министерство здравоохранения Италии;  Министерство здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии;  Национальный совет по здравоохранению и медицинским 
исследованиям, Австралия;  Агентство по международному развитию и 
сотрудничеству, Швеция, и Агентство Соединенных Штатов Америки по охране 
окружающей среды. 
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Акронимы и сокращения,  
используемые в тексте 

 
 
 
СААЭ спектрометрия абсорбции атомной энергии 
БА болезнь Альцгеймера 
ДСП допустимое суточное потребление 
СИАЭ спектрометрия излучения атомной энергии 
СПИД синдром приобретенного иммунодефицита 
АМФК аминометилфосфорная  кислота 
  
БП бензо[а]пирен 
БДХМ бромодихлорметан 
ДЭТ доза эталонного теста 
мт масса тела 
  
ККА Комиссия Кодекс алиментариус 
СКОХВ Служба краткого обзора химических веществ 
КДМОХВ Краткий документ по международной оценке химических веществ 
КРКХВ коэффициент регулирования содержания конкретных химических 

веществ 
Кв продукт концентрации дезинфицирующего вещества и время контакта  
  
DAEC распыленный адепт E. coli 
DALY количество лет жизни, скорректированных на инвалидность  
ДБХМ дибромохлорметан 
ДБХП 1,2-дибромо-3-хлорпропан 
ППД побочный продукт дезинфекции 
ДХУК дихлоруксусная кислота 
ДХБ дихлорбензол 
ДХП дихлорпропан 
ДДТ дихлородифенилтрихлороэтан 
ДЭХА ди(2-этилхексил)адипинат 
ДЭХФ ди(2-этилхексил)фталат 
ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 
САЭАЭ спектометрия абсорбции электротермической атомной энергии 
ЕАЕС энтероагрессивная E. coli 
ЗЭ захват электрона 
ДЗЭ детектор захвата электрона 
ЭДТУ эдетовая кислота; этилэнедиаминэтитрауксусная кислота 
КГОС монография по Критериям гигиены окружающей среды 
ЕНЕС энтерогеморрагическая E. coli 
ЕIЕС энтероинвазивная E. coli 
ИСАФМ иммуносорбентный анализ с ферментной меткой 
ЕРЕС энтеропатогенный E. coli 
ЕТЕС энтеротоксигенный E. coli 
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ЕРБ Европейское региональное бюро ВОЗ 
  
СААП спектрометрия атомной абсорбции в пламени 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации 

Объединенных Наций 
ДФ детектор флюоресценции  
ДИП детектор ионизации пламени 
ФДП фотодиодный детектор пламени 
  
ГАУ гранулированный активированный уголь 
ГАЭ гранулематозный амебный энцефалит 
ГХ Газовая хроматография  
УР уровень регулирования (используемый в отношении радионуклидов в 

питьевой воде) 
НВ нормативная величина 
АРКТК анализ рисков в критических точках контроля 
АдЧ аденовирус человека 
АсЧ астровирус человека 
ВГА вирус гепатита А 
Нb гемоглобин 
ГХБ гексахлорбензол 
ГХБД гексахлорбутаден 
ГХЦГ гексахлорциклогексан 
ВГЕ вирус гепатита Е 
ВИЧ вирус иммунодефицита человека 
ОКМЧМ Определение количества микроорганизмов чашечным методом 
ВЭХЖ высокоэффективная хроматография жидкости 
РВЧ ротавирус человека 
ЧВВЧ чашечновидный вирус человека 
ГУС гемолитико-уремический синдром 
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 
МАИР Международное агентство по изучению рака 
ИХ ионная хроматография 
ИСП индуктивно связанная плазма 
МКРЗ Международная комиссия по радиационной защите 
КИД критерии индивидуальной дозы 
МПХБ Международная программа по химической безопасности 
ISO  Международная организация по стандартизации  
ОКЭПД Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
ССОКП Совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаточным количествам 

пестицидов 
Ков коэффициент разделения октанола/воды 
ИЛ индекс Лангелье 
ННУВВ наименьший наблюдаемый уровень вредного воздействия 
МХБ монохлорбензол 
МХФУК 4-(2-метил-4-хлорфенокси)уксусная кислота 
МХФП 2(2-метил-хлорфенокси) пропионовая кислота;  мекопроп 
metHb метгемоглобин 
ММТ метилциклопентаденила марганцевый трикарбонил 
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МС Масс-спектрометрия  
МТБЭ метилтретбутиловый эфир 
МХ 3-хлор-4-дихлорметил-5-хидрокси-2(5Н)-фуранон 
НАН Национальная академия наук (США) 
УНВВ уровень ненаблюдаемого вредного воздействия 
УНВ уровень ненаблюдаемого воздействия 
НТУК нитрилотриуксусная кислота 
НПТ Национальная программа по токсикологии (США) 
НЕП нефелометрическая единица плотности 
П/О присутствие/отсутствие   
ПАУ порошковый активированный уголь 
МАУ многоядерный ароматический углеводород 
ПАМ первичный амебный менингоэнцефалит 
ПХФ пентахлорфенол 
ПЦР полимеразная цепная реакция 
ДФ детектор фотоионизации 
ВУМДСП временный уровень максимального допустимого суточного 

потребления 
ТО точка отсчета 
ОП очистка и поглощение 
ВУДСП временный уровень допустимого суточного потребления 
ВУДНП временный уровень допустимого недельного потребления 
ХПВ хлорид поливинила 
КОМП количественная оценка микробиологического риска 
ЭУД эталонный уровень дозы 
RIVМ Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu hygiene (Голландский 

национальный институт общественного здравоохранения и охраны 
окружающей среды) 

РНК рибонуклеиновая кислота 
МСЕИ Международная система единиц измерения 
СОП стандартная операционная процедура 
SPADNS сульфо фенил азо дигидрокси нафтален дизульфоническая кислота 
ТБЛ тербутилазин 
ТХБ трихлорбензол 
ЕРЦ единица реального цвета 
ТД05 тюморигеническая доза05 поглощения или воздействия, связанная с 5% 

превышением возникновения новообразований при 
экспериментальных исследованиях животных 

ДУСП допустимый уровень суточного потребления 
ОКРТВ общее количество растворенных твердых веществ 
ТГМ тригалометан 
ДТИ детектор термальной ионизации 
ОКУ общее количество углеводорода 
ФН фактор неопределенности 
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮНСЕАР Научный комитет Организации Объединенных Наций по действию 

атомной радиации 
США Соединенные Штаты Америки 



 
РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
 

 
xx 

АСООС Агентство США по охране окружающей среды 
УФ ультрафиолетовый  
УМФД ультрафиолетовый матричный фотодиодный детектор  
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
СВОЗОП Система Всемирной организации здравоохранения по оценке 

пестицидов 
ЦОКВ цели обеспечения качества воды 
ПОБВ план по обеспечению безопасности воды 
YLD количество утраченных лет здоровой жизни в состоянии, хуже 

хорошего здоровья, т.е. количество лет, прожитых на инвалидности  
YLL количество утраченных лет жизни в результате преждевременной 

смерти 


