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Введение

Изучение роли водного фактора в рас-
пространении некоторых видов инфек-
ций является одной из важных задач 

при исследовании экологических факторов 
возникновения эпидемических ситуаций. 
Для такой  оценки могут использоваться раз-
личные методы изучения проблемы распро-
странения возбудителей: микробиологичес-
кий, санитарно-гигиенический, серологичес-
кий, медико-географический и другие [1].
В настоящее время на природные водоемы 
ложится существенная антропогенная 
нагрузка. Загрязнение водоемов микроорга-
низмами происходит  прежде всего за счет 
поступления в них сточных бытовых и про-
мышленных вод. Наибольшая нагрузка при-
ходится на реки, протекающие через круп-
ные населенные пункты. Вода таких рек 
нередко содержит 105–106 микроорганизмов 
в 1 мл.
Помимо антропогенных загрязнений, водо-
емы обогащаются микроорганизмами при 
вымывании их из почвы, особенно в периоды 
таяния снегов  и ливневых дождей. 
Максимальная численность бактерий в водо-
емах приходится на весну и лето, минималь-
ная – на зимний период. Основная масса 
микробного населения в водоемах сосредо-
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Рассмотрена возможность использования природного 
ракушечника для снижения общего микробного числа 

в пробах воды. Показано, что применение ракушечни-
ка в составе фильтров позволяет уменьшить микробное 

число, не изменяя микробного состава.
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точена в прибрежной зоне, при этом большая 
часть в поверхностных слоях, а также в иле. 
Некоторые регионы РФ (в т.ч. Астраханская 
область) характеризуются отсутствием 
гарантированного водообеспечения и кана-
лизации, широким использованием населе-
нием сырой речной воды для питьевых 
целей, а также обширной зоной толерантнос-
ти возбудителей острых кишечных заболева-
ний. Для решения этих проблем предлагает-
ся ряд химических и физических методов 
очищения водоемов и источников водоснаб-
жения: хлорирование, озонирование, ультра-
звук, а также биологические методы (бакте-
риофаги) [2].
Пригодность питьевой воды по химическому 
составу в России определяется соответстви-
ем нормативам по: 
обобщённым показателям содержания вред-
ных химических веществ, наиболее часто 
встречающихся в природных водах на терри-
тории России, а также веществ антропоген-
ного происхождения, получивших глобаль-
ное распространение;
содержанию вредных химических веществ, 
поступающих и образующихся в воде в про-
цессе её обработки в процессе водоподготов-
ки и водоснабжения;
содержанию вредных химических веществ, 
поступающих в источники водоснабжения в 
результате хозяйственной деятельности 
человека [3].
Безопасность питьевой  воды в эпидемиоло-
гическом отношении определяется её соот-
ветствием нормативам по микробиологичес-
ким и паразитологическим показателям [4]. 
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Подготовка воды к использованию в систе-
мах централизованного водоснабжения, как 
правило, представляет собой многоступенча-
тый процесс с использованием различных 
методов очистки (механических, химичес-
ких, биологических). Метод сорбционной 
очистки используется для очистки, как на 
станциях водоподготовки, так и в бытовых 
фильтрах. Для сорбционной очистки приме-
няют активированный уголь и другие порис-
тые материалы. Структура и поверхность 
сорбентов определяют их физико-химичес-
кие свойства, механизмы взаимодействия с 
веществами, создание специальных по назна-
чению конгломератов-очистителей. Меха-
низ мы взаимодействия определяют селек-
тивность или неселективность сорбции тех 
или иных веществ. В настоящее время чаще 
всего используются неселективные сорбен-
ты, поскольку большой диапазон активности 
делает их полифункциональными. 

Результаты и их обсуждение

В настоящей статье приведены результа-
ты исследований, направленных на 
определение принципиальной возмож-

ности применения бытовых устройств очис-
тки питьевой воды кувшинного типа для 
обеззараживания воды, а также использова-
ние местных природных сорбентов в тех же 
целях.
Объектами исследования явились широко 
распространенный в торговой сети бытовой 

фильтр сорбционного типа и фильтр с 
использованием  природного ракушечника. 
Ракушечник относится к органогенным кар-
бонатным осадочным породам-известнякам 
[5]. 
Для оценки микробиологического состава 
воды по параметру «общее микробное 
число» (ОМЧ, нормируемое в колонии обра-
зующих единицах, КОЕ), использовали 
методы мембранной фильтрации и глубин-
ного посева [6]. Контроль проводили: до 
очистки, после очистки бытовым фильтром, 
после очистки фильтром с природным раку-
шечником. Пробы воды для микробиологи-
ческого исследования  отбирали в соответс-
твии с [7].
Для обнаружения микробных клеток опреде-
ленного размера (Enterobacteriaceae) также 
применяли метод мембранной фильтрации 
[6]. 
Для изготовления экспериментального 
фильтра использовали емкость из пищевого 
пластика. Фильтр состоял из двух слоев: 
ракушечника и активированного угля, разде-
ленных слоем стерильной фильтровальной 
бумаги. Порошок из ракушечника и активи-
рованного угля был предварительно прока-
лен на огне.
Исследования показали, что контрольный 
фильтр не снижает микробное число в иссле-
дуемых пробах воды, в то время как фильтр с 
использованием природного ракушечника 
напротив снижает микробное число в про-
бах, но не меняет их микробного состава. 
Результаты по общему содержанию микро-
организмов в исследуемых пробах питьевой 
воды (контрольной, после бытового фильтра 
и фильтра с использованием природного 
ракушечника) представлены в табл. 1. 
Из данных, представленных в табл. 1 видно, 
что фильтр с использованием природного 
ракушечника снижает микробное число. По 
результатам исследований, проведенных на 
двух объектах, общее микробное число в 
исследуемых пробах воды уменьшается в 
среднем на 45-50% по сравнению с контроль-
ной пробой.
Также  было установлено, что ни один из 
фильтров не изменяет микробного состава 

Таблица 1

Контроль, 
КОЕ

Бытовой
сорбционный 
фильтр, КОЕ

Экспериментальный 
сорбционный фильтр, 

КОЕ

8000 7800 800

3600 3500 150
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исследуемых проб воды. Как в контрольных 
пробах, так и в пробах воды после очистки 
контрольными фильтрами и фильтром с 
использованием природного ракушечника с 
помощью метода мембранных фильтров, 
были обнаружены бактерии группы кишеч-
ной палочки (БГКП), актиномицеты, клост-
ридии, бациллы, микрококки. 

Заключение

Сравнительный микробиологический 
анализ  воды, прошедшей очистку с 
помощью распространенного бытового 

фильтра выявил, что данный фильтр не сни-
жает общее микробное число в исследуемых 
пробах питьевой воды, что свидетельствует о 
неэффективности данного фильтра для очис-
тки воды от микрофлоры. В то время как 
проведенные исследования микробного 
состава проб воды, прошедших очистку с 
помощью фильтра с использованием природ-
ного ракушечника, показывают тенденцию к 
снижению значения общего микробного 
числа в процессе очистки в 10-20 раз. 
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