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Необходимость охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения диктуется рядом причин, в число которых вхо-
дят климатические изменения, рост антропогенной нагрузки, увеличение потребности в питьевой воде. Пионером в области охраны питьевых вод 
в мире являлся СССР, в котором уже в 1956 г. была введена в действие инструкция по установлению зон санитарной охраны (ЗСО). Первые шаги 
в решении данного вопроса предприняты в США спустя лишь 7 лет. Наряду с советскими разработками руководства США и Германии до сих пор 
являются фундаментальными и содержат основополагающие рекомендации по защите подземных вод.
Требования, связанные с охраной водозаборов, в законодательных актах различных государств реализованы на международном уровне (Директива 
2000/60/EC, Директива 2006/118/EC), на национальном (Австралийская национальная стратегия, закон США о безопасной питьевой воде, закон 
КНР о предотвращении и контроле загрязнения питьевой воды) и местном уровнях (руководство по установлению ЗСО штата Нью-Джерси). 
К числу общих черт относится выделение в ЗСО поясов с различным режимом разрешённого использования территории: 1-й пояс (строгого режи-
ма) – 10–50 м, 2-й пояс 50 дней – 10 лет, 3-й пояс – вся зона водосбора.
Заключение. Несмотря на то что в каждой стране используются разные подходы к защите подземных вод, в целом наблюдается сходство в уста-
новлении и организации ЗСО подземных водозаборов, в которых запрещены или ограничены некоторые виды деятельности.
В Российской Федерации представляется важной формализация результатов научных исследований и существующего опыта по охране подземных 
источников питьевого водоснабжения в виде руководств, позволяющих обеспечить оптимальное управление питьевыми водными ресурсами и со-
хранение качества питьевой воды, гарантировать их доступность в будущем.
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The need to protect underground sources of drinking and household water supply. Many reasons, including climatic changes, an increase in anthropogenic pres-
sure, and an increase in the need for drinking water, dictate the need to protect underground sources of drinking and domestic water supply. The USSR was the 
pioneer in the field of drinking water protection in the world. Already in 1956, USSR put an instruction on the establishment of sanitary protection zones (SPZ) 
into effect. The United States took the first steps in resolving this issue only seven years later. Along with Soviet developments, the USA and German guidelines 
are still fundamental and contain fundamental recommendations for groundwater protection.
The requirements related to the protection of water intakes in the legislative acts of various states have been implemented at the international level (Directive 
2000/60 / EU, Directive 2006/118 / EU), nationally (Australian National Strategy, USA Safe Drinking Water Law, PRC Law on Drinking Water Pollution Pre-
vention and Control) and Local Levels (New Jersey safeguard zone (SGZ) Guidelines). Among the standard features is the allocation of belts in the S with different 
permitted use regimes: belt I (strict regime) - 10-50 m, belt II -50 days -10 years, belt III - the entire catchment area.
Conclusions. Despite the fact that each country uses different approaches to protecting groundwater, in general, there is a similarity in the establishment and orga-
nization of SGZ for groundwater intakes, in which certain activities are prohibited or restricted.
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In the Russian Federation, it seems important to formalize the results of scientific research and existing experience in the protection of underground sources of 
drinking water supply in the form of Guidelines to allow ensuring optimal management of drinking water resources and preserve the quality of drinking water, 
to guarantee their availability in the future.
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Подземные воды составляют примерно треть всех запасов 
пресной воды [1–5]. В большинстве стран мира подземные 
воды используются в качестве основного источника питьевого 
водоснабжения. Например, в Европе использование подзем-
ных вод в качестве приоритетного источника питьевого водо-
снабжения колеблется от 13% (в Норвегии) до 100% (в Дании, 
Литве, Австрии, Словении) [6–14]. В Германии около 70% 
питьевой воды происходит из водоносных горизонтов [15]. 
В США средняя доля подземных вод, использующихся в каче-
стве источника питьевой воды, составляет около 65% [14, 16].

Высокий процент грунтовых вод, используемых в каче-
стве источников питьевой воды, отмечается в европейских 
странах: Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Эстонии, 
Германии, Венгрии, Литве, Нидерландах, Португалии, Сло-
вацкой Республике, Словении, Швейцарии, Украине [17–20].

Отмечается, что в связи с изменением климата, увеличени-
ем глобального спроса на воду, связанного с экономическим 
ростом, ростом населения и урбанизацией, эксплуатация под-
земных водных объектов значительно возрастёт [21–27].

Загрязнение, чрезмерное использование подземных вод 
вызывают их прогрессирующее качественное ухудшение и ко-
личественное снижение объёмов [28–36]. Необходимо регу-
лярно контролировать загрязнение грунтовых вод и находить 
средства для их защиты, чтобы гарантировать доступность и 
качество водных ресурсов для будущих поколений [30].

Специальные мероприятия по локализации или устра-
нению загрязнения подземных вод являются сложными и 
дорогостоящими, кроме того, в случае больших площадей 
загрязнения и значительной мощности водоносных пород 
их применение, как правило, не даёт удовлетворительных 
результатов [13, 37].

Пассивные меры, включающие организацию зон сани-
тарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, по мне-
нию ряда учёных [13], являются наиболее важными и широ-
ко используемыми механизмами по защите подземных вод 
от загрязнения.

Многие страны придерживаются политики по предот-
вращению загрязнения подземных вод, разработав и вне-
дрив специальные программы, включающие регулирующий 
контроль деятельности, в результате которой образуются или 
используются загрязняющие материалы, и/или контроль 
попадания потенциальных загрязнений в поверхностные 
и подземные воды [38]. Однако подход, подразумевающий 
установление ЗСО, несмотря на признание их желательно-
сти, применяется не во всех странах [39]. Это может быть свя-
зано с рядом факторов, включающих отсутствие достаточно 
подробной информации о гидрогеологических условиях 
[39, 40] или о существующих видах землепользования, кото-
рые препятствуют установлению ЗСО. Кроме того, бедность, 
неопределённость владения территориями и ограниченные 
возможности по предоставлению компенсационных выплат 

предполагают, что такой подход может быть трудным с точки 
зрения его реализации, особенно в развивающихся странах 
[38]. В наиболее развитых странах разработаны и приняты 
специальные директивы в целях стимулирования действий, 
направленных на охрану водных ресурсов, используемых для 
питьевого водоснабжения.

Пионером в области охраны питьевых вод в мире являлся 
СССР. Так, уже в 1956 г. была введена в действие инструкция 
по установлению зон санитарной охраны. В 1967 г. вышла 
монография Е.Л. Минкина по гидрогеологическим расчё-
там для выделения ЗСО водозаборов подземных вод. Пер-
вые шаги в решении данного вопроса предприняты в США 
спустя лишь 7 лет [53]. Наряду с советскими разработками 
руководства США и Германии [41–43] до сих пор являются 
фундаментальными и содержат основополагающие реко-
мендации по защите подземных вод. Сравнение границ ЗСО 
в разных странах [38] представлено в таблице.

В европейских странах Директивой 2000/60/EC от 23 ок-
тября 2000 г. Европейский парламент и Совет Европейско-
го союза [20, 44] установили общие действия сообщества в 
области водной политики (Водная Рамочная Директива), в 
соответствии с которыми охрана водных ресурсов является 
основной задачей [45].

Например, согласно данной директиве, для водных объ-
ектов, которые используются для питьевого водоснабжения, 
должны быть определены охраняемые территории [46, 47]. Для 
последних государства – члены ЕС должны обеспечить необ-
ходимую защиту и могут предусмотреть создание ЗСО (SGZ).

Государства – члены ЕС подошли к решению вопроса 
организации ЗСО (см. рисунок) с помощью национального 
законодательства, в котором, хотя и с некоторыми отличия-
ми, выделяются три основные зоны (пояса) [12, 45, 48]: 

•	внутренняя зона (пояс I – область, непосредственно 
окружающая подземный водозабор); 

•	промежуточная зона (пояс II – область, окружающая пре-
дыдущую, определяется на основе времени продвижения 
загрязнения с потоком подземных вод к водозабору); 

•	внешняя зона (пояс III – территория вокруг источника, 
в пределах зоны водосбора).
В некоторых случаях может быть предусмотрено разде-

ление основных поясов на подзоны. Так, в Германии пояс 
III можно разделить на две подзоны, если его протяжённость 
превышает 2 км [3]. В Бельгии [49] и Италии [50] допол-
нительно на две подзоны может быть разделён пояс II, где 
границы данных подзон зависят от времени продвижения 
загрязнения (микробного и химического) с потоком подзем-
ных вод к водозабору. Кроме того, в некоторых странах, на-
пример, во Франции и Великобритании [48], в соответствии 
с конкретными гидрогеологическими особенностями или 
условиями уязвимости того или иного источника водоснаб-
жения может быть добавлен ещё один пояс (зона IV).
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жения загрязнения с потоком подземных вод к водозабору), 
пояс II (5-летнее время продвижения) и пояс III (12-летнее 
время продвижения) [56].

Австралийская национальная стратегия управления ка-
чеством воды является совместным проектом по улучше-
нию качества воды в Австралии и Новой Зеландии. В рамках 
данной стратегии были разработаны документы, касающи-
еся охраны в том числе подземных вод. Так, Советом по 
сельскому хозяйству и управлению ресурсами Австралии и 
Новой Зеландии в 1995 в 1996 гг. разработаны Руководства 
[57–59], обеспечивающие согласованный подход во всех 
юрисдикциях, соответствующий местным или региональ-
ным масштабам, поддерживающий как охрану окружающей 
среды, так и экономическое развитие регионов. Также в 
данных руководствах [57–59] отмечается, что мероприятия 
по ЗСО считаются одним из основных инструментов сохра-
нения ресурсов подземных вод. В Руководстве 1995 г. [57] 
описан упрощённый подход установления защитных зон во-
круг водозабора. Выделяют три защитных пояса с разными 
запретами или ограничениями в отношении землепользова-
ния, хозяйственной или иной деятельности [59, 60]: пояс I 
(охватывает территорию водного хозяйства вокруг скважи-
ны, радиус зоны составляет 50 м; применяются самые стро-
гие контрольные мероприятия); пояс 2 (границы условны 
и определяются на основании максимального расстояния 

Директива 2006/118/EC Европейского Парламента и 
Совета от 12 декабря 2006 г. по охране подземных вод от 
загрязнения и ухудшения их состояния [51] устанавливает 
режим, касающийся стандартов качества подземных вод, и 
описывает мероприятия по предотвращению или ограниче-
нию попадания загрязняющих веществ в подземные воды 
[46]. Директива представляет пропорциональный и науч-
но обоснованный ответ на требования Водной Рамочной 
Директивы в отношении оценки химического загрязнения 
подземных вод, определения и предотвращения значитель-
ных негативных тенденций в концентрациях загрязняющих 
веществ в них [46]. Государства – члены ЕС обязаны разра-
ботать соответствующие национальные стандарты с учётом 
местных или региональных условий.

В США защита питьевой воды – главный приоритет в 
деятельности Агентства по защите окружающей среды США 
(US EPA) [52]. Основным федеральным законом, обеспечи-
вающим качество питьевой воды на территории Соединён-
ных Штатов Америки, является закон о безопасной питьевой 
воде (Safe Drinking Water Act), принятый в 1974 г. Конгрес-
сом [53]. Данный федеральный закон требует принятия 
множества мер для защиты питьевой воды и её источников. 
В 1986 г. в закон внесены поправки, требующие от штатов 
разработки программ по защите водозаборов [54]. В соответ-
ствии с принятыми поправками каждый штат должен обе-
спечить установление ЗСО (WHPA), которые определяют-
ся как «поверхностные и подземные области, окружающие 
скважину или область нескольких скважин, через которые 
загрязняющие вещества с разумной вероятностью могут по-
падать в данную скважину».

После внесения поправок 1986 г. в закон о безопасной 
питьевой воде [55] Агентство по охране окружающей среды 
США столкнулось с гидрогеологическими аспектами защи-
ты подземных вод, в связи с чем было разработано «Руко-
водство по разграничению зон санитарной охраны подзем-
ных водозаборов» [41]. В данном руководстве описываются 
основные возможные способы разграничения ЗСО с учётом 
различных гидрогеологических условий, приводятся крите-
рии и методы, которые могут быть приняты для определения 
границ ЗСО.

Однако в зависимости от конкретных гидрогеологиче-
ских и экологических условий каждый штат может разраба-
тывать свои программы по установлению границ ЗСО [56]. 
Так, при установлении границ ЗСО в Нью-Джерси ЗСО раз-
граничивается на три пояса: пояс I (2-летнее время продви-

Границы ЗСО в разных странах
Wellhead protection zones in different countries

Страна 
Country

Время продвижения загрязнения с потоком подземных вод к водозабору и/или радиус зоны 
The time of movement of pollution with the flow of groundwater to the water intake and/or the radius of the zone

I пояс ЗСО или внутренняя зона
Belt I of SGZ or inner zone

II пояс ЗСО или средняя зона
Belt II of SGZ or middle zone

III пояс ЗСО или внешняя зона
Belt III of SGZ or outer zone

Австралия Australia 50 м (m) 10 лет (years) Весь водосбор / The entire catchment
Австрия Austria < 10 м (m) 60 дней (days) Весь водосбор / The entire catchment
Дания Denmark 10 м (m) 60 дней или 300 м / 60 days or 300 m 10–20 лет (years) 
Германия Germany 10–30 м (m) 50 дней (days) Весь водосбор / The entire catchment
Гана Ghana 10–20 м (m) 50 дней (days) Весь водосбор / The entire catchment
Индонезия Indonesia 10–15 м (m) 50 дней (days) Весь водосбор / The entire catchment
Ирландия Ireland 100 дней или 300 м 

100 days or 300 m – Весь водосбор или 1000 м 
The entire catchment or 1000 m

Оман Oman 365 дней 365 days 10 лет (years) Весь водосбор / The entire catchment
Швейцария Switzerland 10 м (m) Устанавливается индивидуально 

Set individually
Двойной размер ЗСО
Double size of SGZ

Великобритания United Kingdom 50 дней и 50 м минимум 
50 days and 50 m minimum

400 дней 400 days Весь водосбор / The entire catchment

Зона 1 / Zone 1

Зона 2 / Zone 2 Зона 3 / Zone 3

Зона 4
Zone 4

Общая схема деления ЗСО в европейских странах. Светло-серым 
выделены дополнительные подзоны.

General scheme of safeguard zones (SGZ) subdivision in European 
countries. In grey, optional subzones.

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2021-100-8-797-802

Review article



800 ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ • Том 100 • № 8 • 2021

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

II класса – 1000 дней [68] и 10 лет [4] соответственно. 
ЗСО квазирезервной зоны в основном относится ко всему  
водосбору.

Многие африканские страны сталкиваются с проблема-
ми как нехватки воды, так и с недостатками её качества [69]. 
Для стран Ближнего Востока и Северной Африки [70, 71], 
территории которых характеризуются засушливыми и полу-
засушливыми климатическими условиями, грунтовые воды 
являются основным источником водоснабжения, что делает 
защиту подземных вод незаменимой [69, 72].

По мнению экспертов ВОЗ, наиболее эффективным 
средством непрерывного обеспечения безопасности питье-
вого водоснабжения является использование метода ин-
тегральной оценки риска и управления риском, который 
охватывает все этапы водоснабжения от водосбора до потре-
бления воды [73, 74].

Такой подход отражён в Планах по обеспечению без-
опасного водоснабжения [75]. В странах Африки Агентство 
по охране окружающей среды США содействует разработке 
и внедрению таких планов в целях обеспечения населения 
безопасной питьевой водой на устойчивой основе [75, 76].

В Северной Африке в результате сотрудничества между 
арабскими странами и Германией разработаны программы 
[77, 78], описывающие проблемы управления, защиты и 
устойчивого использования подземных вод. В 2003 г. разра-
ботано Руководство по определению границ ЗСО подземных 
вод [78], в котором представлена типовая схема с тремя по-
ясами ЗСО (отражающими разные уровни риска, окружаю-
щими точку водозабора).

В рамках индонезийско-германского сотрудничества по 
надзору за качеством питьевой воды разработан комплекс-
ный подход по обеспечению надлежащего качества питьевой 
воды в городских центрах Индонезии [23]. Данный подход 
включает в себя определение границ ЗСО в целях охраны и 
поддержания водных ресурсов в их первоначальном состоя-
нии. Выделяют три пояса ЗСО:

I пояс – установление границ основано на фиксирован-
ных расстояниях. Включает территорию вокруг водоисточ-
ника в радиусе 10–15 м, огороженную забором, на которой 
запрещается любой вид деятельности, не связанный с объ-
ектами водоснабжения, их управлением и охраной;

II пояс – установление границ основано на времени про-
движения микробного загрязнения с потоком подземных 
вод к водозабору с использованием гидрогеологического 
картирования (с целью определения границ для каждого во-
доисточника) и составляет 50 дней. Запрещены все возмож-
ные действия, вызывающие микробное заражение;

III пояс – включает всю территорию водосбора, основан-
ную на топографических границах, где ограничивается при-
менение различных химических агентов, опасных для воды. 
Также возможно объединение нескольких водоисточников в 
одну зону водосбора.

Заключение
Несмотря на то что в каждой стране используются раз-

ные подходы к защите подземных вод, в целом наблюдается 
сходство в установлении и организации ЗСО подземных во-
дозаборов, в которых запрещены или ограничены некоторые 
виды деятельности. В большинстве стран третий пояс (зона) 
ЗСО включает всю зону водосбора.

По мнению экспертов ВОЗ, наиболее эффективным 
средством непрерывного обеспечения безопасности пи-
тьевого водоснабжения является использование метода 
интегральной оценки риска и управления риском, кото-
рый охватывает все этапы водоснабжения от водосбора до 
потребления воды. Надо отметить, что этот подход реали-
зован на законодательном уровне в ряде стран, где имеют-
ся густонаселённые территории с ограниченными ресур-
сами подземных вод. При этом акцент сделан именно на 
управлении рисками, а не только на ограничении земле-
пользования.

распространения загрязняющих веществ (микробного за-
грязнения) за 10 лет); пояс III (соответствует водосборной 
площади, где время движения химического загрязнения к 
водозабору составит более 10 лет).

Кроме того, рост городских поселений поставил под 
угрозу и обеспечение населения водой гарантированного 
качества. Поэтому для некоторых территорий разработаны 
программы, предусматривающие охранные мероприятия в 
пределах определённых водосборных площадей (бассейнов) 
общественных источников питьевой воды (PDWSA) [59, 61]. 
Политика их защиты включает [38]:

1. Определение приоритетных защитных областей 
(P1, P2, P3) [38]:

•	Область P1 – определена, чтобы гарантировать отсут-
ствие ухудшения качества воды, используемой для ком-
мунального водоснабжения. Включает земли, где обе-
спечение населения питьевой водой самого высокого 
качества является основным приоритетом (например, 
государственные земли, на которых нет застройки или 
использование земель ограничено лесным хозяйством 
или лесоводством).

•	Область P2 – контроль хозяйственной деятельности 
осуществляется, чтобы гарантировать отсутствие повы-
шенного риска загрязнения подземных вод. Включает 
земли, на которых уже существует малоинтенсивная 
застройка (например, сельские районы). Обеспечение 
коммунального водоснабжения в этих областях имеет 
высокое значение, но может наблюдаться некоторое 
ухудшение качества воды.

•	Область P3 – включает земли, где потребности в водо-
снабжении сосуществуют с другими видами землеполь-
зования, такими как жилые, коммерческие и лёгкие 
промышленные застройки. Защита качества подземных 
вод в данной области достигается за счёт руководящих 
принципов управления рисками, а не ограничением зем-
лепользования.
2. Установление границ зон, обеспечивающих ЗСО [61]:

•	ЗСО охватывают источники питьевой воды и обычно 
имеют круглую форму с радиусом 500 или 300 м для водо-
источников, находящихся в зонах P1 или P2.
Распределение водных ресурсов в Китае крайне неравно-

мерно, что отрицательно сказывается на социальном и эко-
номическом росте в некоторых регионах [62]. По оценкам 
Министерства водных ресурсов [63], в 2005 г. около 300 млн 
человек в Китае имели ограничение доступа к питьевой воде 
как с точки зрения качества, так и количества. Несмотря на 
то что водной политикой предусматривается создание систе-
мы ЗСО [64, 65], установление границ ЗСО для источников 
подземных вод всё ещё находится на начальной стадии [4], 
а в местах, где данная процедура выполнена, практические 
защитные мероприятия отсутствуют [66].

Согласно законодательству [67], источники питьевой 
воды подразделяются на 2 класса. Кроме того, на периферии 
резерва источника питьевой воды можно выделить ещё одну 
область – квазизапас (квазирезерв). В ЗСО водоисточника 
I класса запрещены строительство или любая деятельность, 
не связанная с объектами водоснабжения, их управлением и 
охраной. В ЗСО водоисточника II класса и квазирезервной 
зоне запрещено строительство, реконструкция или расшире-
ние любых строительных объектов, выбрасывающих загряз-
няющие вещества и сильно загрязняющих воду. Регламент 
не устанавливает технических критериев для определения 
границ ЗСО.

В различных научных исследованиях, посвящённых 
подземным источникам водоснабжения в Китае, сооб-
щается о различных способах определения границ ЗСО. 
Для водоисточников I и II класса при установлении ЗСО 
обычно учитывается время продвижения микробного за-
грязнения с потоком подземных вод к водозабору. Так, в 
исследованиях [68] предложено для защиты водозабора 
водоисточника I класса использовать значение данного 
показателя 100 дней [68] и 60 дней [4], а для водозабора  
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Регламенте КНР технических критериев установления ЗСО 
является одной из причин слишком медленного внедрения 
защитных мероприятий.

Представляется важной формализация результатов на-
учных исследований в виде руководств, позволяющих ре-
ализовать положения законодательных актов, обеспечить 
оптимальное управление и сохранение водного ресурса, га-
рантировать его доступность в будущем.

Интересен пример Австралии и Новой Зеландии, где наи-
более жёсткие меры применены для сбережения подземных во-
дных ресурсов, которые могут быть использованы в будущем.

На примере развития водного законодательства США 
видно, что ужесточение федерального закона о безопасной 
питьевой воде потребовало разработки Руководства по уста-
новлению ЗСО с учётом различных гидрогеологических ус-
ловий, критериев и методов установления ЗСО. Отсутствие в 
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