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Введение 

 

 Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сегодня 

российское образование претерпевает значительные изменения, которые 

обусловлены его стремлением соответствовать принципам гуманизации, 

демократизации, а также тенденциям, происходящим в глобальном 

образовательном пространстве. В ходе этих изменений осуществляется 

трансформация целей, задач, ценностей, содержания, а также методов, 

средств и форм образования. Можно сказать, что учебный процесс 

приобретает более новаторский и творческий характер, нацеленный на 

формирование социально успешной и конкурентоспособной в современных 

условиях личности.   

Также следует отметить, что в настоящее время развитие социума 

характеризуется всѐ возрастающей динамичностью, проникновением на 

новые уровни познания природы, возникновением качественно новых видов 

деятельности в ранее неизвестных сферах. Все эти изменения 

предопределяют необходимость подготовки инициативных и 

высококвалифицированных специалистов, способных к постоянному 

самосовершенствованию и саморазвитию, отличающихся высокой степенью 

социально-профессиональной мобильности, готовностью к быстрому 

обновлению знаний, а также расширению арсенала умений и навыков и 

освоению новых сфер деятельности.   

В этой связи особое значение приобретает способность и стремление 

личности активно исследовать сложность и новизну меняющегося мира, а 

также изобретать и создавать новые оригинальные стратегии деятельности, в 

основе которых лежит исследовательская инициативность, формирование 

которой невозможно без грамотной организации исследовательской работы 

обучающихся. Именно правильная организация исследовательской работы 

обучающихся позволит вызывать у них интерес к познанию мира вообще и 

формировать у них активную исследовательскую позицию. 
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 Поэтому вопросы организации исследовательской работы 

обучающихся по оценке качества питьевой воды являются в настоящее время 

достаточно актуальными, тем более, что вода является ценнейшим 

природным ресурсом. Она играет исключительную роль в процессах обмена 

веществ, которые составляю основу жизни вообще. Кроме того, питьевая 

вода является  важнейшим фактором здоровья человека. Почти все 

источники воды подвержены техногенному и антропогенному воздействию. 

Поэтому вопросы качества питьевой воды задевают многие стороны 

существования человеческого общества. Сегодня питьевая вода является 

серьезной социальной, медицинской и экономической проблемой, что и 

предопределяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования: организация исследовательской работы 

обучающихся по оценки качества питьевой воды с использованием 

современных методов. 

Объект исследования:  исследовательская деятельность обучающихся. 

Предмет исследования: оценка качества питьевой воды в процессе 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Гипотеза : предполагаем, что использование современных технологий 

позволит эфективно организовать учебное исследование обучающихся по 

оценки качества питьевой воды. 

Задачи исследования:  

1) проанализировать научную и педагогическую литературу по 

проблеме исследования; 

2) осуществить организацию исследовательской работы обучающихся 

по оценке качества питьевой воды посредством использования проектного 

метода, лабораторных работ и интернет-технологий; 

3) определить эффективность организации исследовательской работы 

обучающихся по оценке качества питьевой воды. 

Методы исследования: 

1) общенаучные (анализ, сравнение, обобщение); 
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2) методы анализа свойств и состояния питьевой воды; 

3) анкетирование. 

Экспериментальная база: исследование проводилось на базе МБОУ 

«СОШ №31». В исследовании приняли участие обучающиеся 11 классов в 

количестве 25 человек (в рамках элективного курса «Экология Алтайского 

края»). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов и материалов в организации 

исследовательской работы обучающихся. 

Апробация работы: результаты исследования были внедрены в 

программу элективного курса « Экология Алтайского края» и доложены на 

педагогическом совете школы, а также на итоговой конференции 

Всероссийской экологической акции « Вода и здоровье». 

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка  литературы и приложений. 
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Глава I.  Теоретическое обоснование проблемы организации 

исследовательской работы обучающихся 

1.1. Исследовательская работа обучающихся: понятие, основные 

особенности 

 

Исследовательская работа – один из прогрессивных методов обучения 

в современной школе. Он позволяет наиболее полно выявить и развивать как 

интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности учащихся 

[9, с. 199]. 

Исследовательская работа учащихся – это самостоятельная поисковая 

деятельность, направленная на создание качественно новых ценностей, 

важных для развития личности и ориентирующая каждого ученика на 

достижение индивидуально-личностных успехов [21, с. 235]. 

Исследовательская работа обучающихся связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. Предполагает наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере [26, с. 240]. 

Основными целями исследовательской работы школьников являются 

следующие: 

1) приобретение учащимися функционального навыка исследования 

как универсального способа освоения действительности;  

2) развитие способности к исследовательскому типу мышления; 

3) активизации личностной позиции учащихся в образовательном 

процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного учащегося) [9, с. 199]. 

Исследовательская работа представляет одну из весьма продуктивных 

моделей образования. Поддержка учащихся в учебной исследовательской 

деятельности заключается в изучении индивидуального стиля 

исследовательской деятельности, выявление затруднений и их причин, а 
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отсюда – адресная помощь в преодолении конкретного затруднения, в 

развитии психологических особенностей ученика (внимания, памяти, 

пространственного воображения, абстрактного мышления, старательности, 

стремления доводить начатое до конца, развитие навыков самоконтроля и 

т.п.) [11, с. 203]. 

Правильно организованная исследовательская деятельность в 

образовательных учреждениях способствует естественному стремлению 

обучающихся к изучению окружающего мира [38, с. 13]. 

Исследовательская работа школьников способствует формированию у 

них следующих ключевых компетенций: 

- ценностно-смысловых;  

- общекультурных;  

- учебно-познавательных;  

- информационных;  

- коммуникативных;  

- социально-трудовых;  

- компетенций личностного самосовершенствования [9, с. 200].  

Таким образом, группы ключевых компетенций, помогают развивать не 

только исследовательские (практические) навыки у школьников, но и 

позволяют овладеть им социальным опытом в современном обществе. 

Необходимым условием участия школьника в исследовательской 

работе является субъективная новизна самой этой работы: предмет или метод 

исследования должны быть новыми для ученика. Как показывает опыт, 

положительным фактором, подстегивающим интерес ученика к 

исследовательской работе, является также субъективная новизна для 

научного руководителя. Школьник должен чувствовать интерес научного 

руководителя, владеющего предметом и методом, но не знающим заранее 

результатов исследования [9, с. 200].   

Следует отметить, что выбор темы исследования остается одной из 

самых сложных проблем. С одной стороны она должна быть интересной и 
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увлекательной для ребенка, а с другой она должна быть выполнима, решение 

ее должно нести практическое значение. Тема должна натолкнуть ребенка на 

ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет 

лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения 

и навыки. Надо умно и тактично подвести ребенка к решению проблемы, 

выбор которой он считал бы своим [13, с. 217]. 

Для успешного взаимодействия учителя и ученика в исследовательской 

деятельности необходимо, чтобы учитель не вел ученика «за руку» к ответу, 

а научил его замечать проблемы, ставить вопросы и находить способы 

самому получать на них ответы. В самой «формуле» сотрудничества учителя 

и ученика заложен принцип равноправия, ведь ни один из них не знает 

абсолютной истины, хотя бы потому, что она недостижима. Знания же, 

добытые в совместной деятельности с учителем, ребенок принимает для себя 

как истинные. В таком случае для учителя существенно важно не отработать 

методики и организационные формы, а постоянно расшатывать и отвергать 

свои наработки, иначе начнет теряться собственный интерес к 

исследовательской деятельности [21, с. 235].   

Проблема исследования должна быть не надуманной, а реальной, 

интерес должен быть не искусственным, а настоящим, только в этом случае 

ребенок включится в исследование. Доступной проблема для ребенка будет 

только тогда, когда он самостоятельно, без посторонней помощи сможет 

увидеть ее у себя «под ногами». Наиболее значимой она становится для 

ребенка в том случае, если препятствует достижению определенных целей. 

Для того чтобы знания, привнесенные исследованием, стали действительно 

личностными ценностями, они должны осознаваться и осмысливаться 

ребенком. Осмысливание проблемы, цели, задачи происходит только в том 

случае, когда формулируются они самостоятельно. Процесс осмысления 

знаний связан с проведением сложных мыслительных операций, таких, как 

синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение. Обладая осознанным 
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знанием и умением совершать логические операции, учащиеся способны 

переносить знания в новые ситуации [11, с. 203].   

Кроме того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе 

над исследованием – мотивацию, которая будет давать незатухающий 

источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой 

активности. Для этого нужно на старте педагогически грамотно сделать 

погружение в исследование, заинтересовать проблемой, перспективой 

практической и социальной пользы [21, с. 235]. 

Руководителю исследовательской работы целесообразно следовать 

следующим принципам:   

– не стремиться навязать ученику проблему, дать возможность ученику 

осознать, интересна ли она ему;   

– не стремиться на первых этапах точно формулировать тему 

исследования;   

– избегать директивных указаний при выполнении работы;   

– не спешить оценивать работу;   

– развивать критическое отношение к постановке экспериментов, и 

полученным в их ходе результатам;   

– следить за сохранением интереса учеников к проблеме, уметь 

перенаправить ход работы или завершить выполнение задачи в случае потери 

интереса [55, с. 47]. 

Роль исследовательской деятельности многогранна:  

- познавательная – стимуляция мыслительной деятельности, 

направленная на поиск решения поставленных задач;  

- развивающая – развитие интеллектуальных и творческих 

способностей;  

- воспитательная – развитие коллективизма, упорства в достижении 

цели; умение отстаивать своѐ мнение, практика публичных выступлений;  

- дисциплинирующая – необходимость строгого выполнения 

методических приемов [9, с. 200].   
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В организации и проведении исследования учащийся прикладывает 

усилия. Педагог со своей стороны должен заметить эти усилия, поддержать 

ученика, обеспечить ему условия для дальнейшего продвижения вперед и 

каждый раз, делая «шаг навстречу», подниматься вместе с учеником на 

новую ступень знаний и отношений. Только в этом случае можно говорить о 

ценностном отношении педагога и воспитанника к личности и деятельности 

друг друга, что отражается во взаимной доброжелательности, поддержке, в 

готовности к совместной деятельности [11, с. 203 - 204]. 

Процесс организации исследовательской работы состоит из трех 

основных этапов: организационный, обучение школьников основам 

исследовательской деятельности, выполнение обучающимися 

исследовательской работы и представление ее результатов на научно-

практической конференции [38, с. 13]. 

Организационный этап – один из самых сложных этапов, так как 

правильно выбрать обучающихся, способных к подобной деятельности и 

мотивированных на нее, порой довольно трудно. С этой целью необходимо 

проводить диагностику по выявлению одаренных детей, которая будет 

включать анкетирование по выявлению психологической готовности детей к 

данной деятельности. Часто бывает, что одаренные дети далеко не первые 

ученики в классе, но именно они удивляют своими нестандартными 

решениями задачи, способностью прогнозировать результаты эксперимента. 

Кроме того, нужно отслеживать еще и такое качество как умение выдвигать 

гипотезу и умение кропотливо обрабатывать полученные данные. 

Диагностировать обучающихся возможно во время проведения практических 

работ, создания творческих презентаций, подготовке докладов и рефератов. 

Разнообразна и мотивация обучающихся к началу исследовательской 

деятельности. Чаще всего это: мотивация по процессу (обучающийся 

заинтересован самим процессом деятельности), мотивация на оценку 

(обучающийся заинтересован в получении хорошей оценки). После 

самоопределения обучающихся необходимо правильно подобрать тему, с 
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учетом возраста, личных интересов и психологических особенностей [38, с. 

13]. 

Этап обучения основам исследовательской деятельности нацелен на 

овладение обучающимися основами методологии проектной 

исследовательской деятельности. На этом этапе учитель ставит перед собой 

задачи:   

- обучить правилам оформления учебного исследования;  

- сформировать у обучающихся мотивацию активного участия в 

проектно-исследовательской деятельности, потребности в развитии 

собственных интеллектуальных и исследовательских умений;  

- научить обучающихся составлять индивидуальный план учебно-

исследовательской работы;  

- научить обучающихся выделять методологический аппарат 

исследования; 

- сформировать у обучающихся навыки работы с различными 

источниками информации (книгами, научными журналами, статьями из 

интернета, словарными статьями), грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список 

литературы;  

- сформировать у обучающихся навыки отбора методов исследования 

идентичных теме проектно-исследовательской деятельности;  

- научить обучающихся оформлять теоретические и 

экспериментальные материалы исследования [38, с. 13 - 14]. 

Обучающийся, овладев основами методологии проектной 

исследовательской деятельности, приступая к работе над темой 

исследования, выполняет целый ряд операций:  

- составляет подробный план работы над темой исследования;  

- ставит перед собой цели и задачи;  

- изучает материалы по данной теме, овладевает специальной 

терминологией;  
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- описывает прогнозируемые результаты эксперимента и выдвигает 

гипотезу;  

- ведет наблюдение за явлениями, проводит опыты, эксперименты;  

- составляет отчеты по теоретической и практической части работы;  

- подводит итоги, формулирует научные выводы;  

- оформляет работу [38, с. 14]. 

Выступление обучающихся на научно-практической конференции 

является логическим окончанием деятельности над заданным 

исследовательским проектом. Учителю необходимо обратить особое 

внимание на психологическую готовность обучающихся к выступлению, 

публичному представлению собственного исследования. Обучающимся 

необходима помощь в составлении доклада, тезисов выступления в 

соответствии с азами ораторского искусства, также необходима помощь в 

расстановке акцентов [38, с. 14 - 15]. 

Учитель, как руководитель научной работы, должен направлять 

действия обучающегося, применяя при этом неавторитарные способы 

преподавания, чтобы обучающийся мог отразить в работе именно свои 

наработки, проявить свои индивидуальные способности.   

Очень важным на третьем этапе является создание ситуации успеха. 

Учитель должен постоянно помнить о том, что ведь наши исследователи 

всего лишь дети и создание ситуации успеха будет способствовать 

достижение главной цели - развитие творческих способностей обучающихся 

при организации исследовательской работы.  

Выполнение исследовательской работы обучающимися позволяет 

приобрести им уникальный опыт сопричастности к научным открытиям и 

достижениям, заставляет поверить в собственные силу, переносить 

полученные знания и умения на решение других задач [38, с. 15].   

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность – процесс 

длительный и сложный. Рассмотрим этапы этого процесса.  

1.  Учебно-исследовательская деятельность детей на уроках.  
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Полноценное учебное исследование практически невозможно вместить 

в рамках традиционного урока. Просто не хватает времени, чтобы 

неторопливо и вдумчиво пройти этот сложный процесс этап за этапом. 

Однако, отдельные элементы исследовательского метода на уроке 

отрабатывать можно. Это создание проблемных ситуаций, активизация 

познавательной деятельности учащихся в поиске и решении сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, построения гипотез [18, с. 223].   

Можно использовать различные дидактические средства создания 

проблемных ситуаций: исследовательская задача, проблемный вопрос, 

моделирование эксперимента, дискуссии и т.п.  

Учебные исследования выполняются учащимися и в ходе подготовки 

домашнего задания: проведение наблюдений, постановка опыта, подготовка 

вопросов для дискуссии и анкеты, творческие работы и т.д. 

Лабораторно-практические занятия по физике, химии, биологии - 

важная форма урочной работы в профильных классах. Данный вид 

деятельности носит исследовательский характер. Лабораторные и 

практические занятия проводятся при максимально возможной 

самостоятельности учащихся. После сообщения темы, целей и задач 

лабораторной или практической работы учащиеся выполняют ее в основном 

самостоятельно, пользуясь инструкциями, содержащими информацию о 

последовательности действий в ходе данной работы. При выполнении 

заданий лабораторной работы учащиеся могут пользоваться учебниками и 

другими учебными пособиями, а по мере необходимости - консультироваться 

с учителем. По возможности, учащиеся должны сделать выводы по работе, 

ответить на ряд вопросов, носящих чаще всего проблемный характер [18, с. 

224].   

2.  Учебно-исследовательская деятельность детей во внеурочное время.   

В настоящее время основными формами внеурочной образовательной 

деятельности учащихся являются следующие: элективные курсы и 
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спецкурсы; ученическая конференция; предметные декады; научное 

общество учащихся; кружки, студии, объединения [18, с. 224]. 

3. Научно-исследовательская деятельность учащихся.  

В учебном заведении может быть организовано и осуществлять свою 

деятельность научное общество учащихся.  

Основными направлениями работы общества могут быть следующие:  

1) включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами; 

2) обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

3) знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи учащимся в 

проведении экспериментальной и исследовательской работы; 

4) организация индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований учащихся; 

5) рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях;  

6) подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад; 

7) редактирование и издание ученических научных сборников [18я, с. 

225]. 

В завершение данной части исследования можно отметить, что занятие 

научно-исследовательской работой – это хорошая стартовая площадка для 

тех учащихся, которые планируют в будущем продолжить свое образование 

в высших учебных заведениях. Моя задача, как преподавателя – организатора 

исследовательской работы, - выявить одаренных учащихся и спланировать 

совместную работу таким образом, чтобы ребята смогли проявить себя в том 

или ином направлении деятельности [21, с. 236]. 
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1.2 Технологии организации исследовательской работы обучающихся 

 

Традиционно к передовым технологиям, активизирующим 

познавательную деятельность школьника, относят ИКТ-технологию, 

игровую, технологию проблемного обучения. Особое место в этом ряду 

занимает проектная деятельность школьников. Эта технология 

ориентирована на самостоятельную деятельность обучающихся, на 

приобретение ими опыта экспериментальной и исследовательской 

деятельности, а также на развитие коммуникативных отношений [2, с. 74].   

Метод проектов позволяет рассчитывать на активизацию 

исследовательской деятельности, развитие познавательных способностей 

обучающихся, их самостоятельность в получении знаний [20, с. 233]. 

Проектная деятельность способствует развитию у обучающихся 

следующих компетенций:   

- коммуникативной – общение, диалог, конструктивная критика и 

поиск решений;  

- самоопределенческой – самостоятельный и обоснованный выбор, 

самоопределение в целях деятельности, способах и средствах, путях 

решения; 

- деятельностной – быть субъектом предстоящей деятельности: 

осознавать и определять черты конечного результата, проектировать, как и с 

помощью чего можно достичь цели;  

- рефлексивной – анализ и самоанализ совершенной деятельности;  

- проблемно-поисковой – решать проблемы и проблемные ситуации;  

- имитационного моделирования – решать жизненно важные проблемы 

[4, с. 193 - 194]. 

Проектная деятельность наиболее полно реализует поставленные цели 

личностно – ориентированного обучения. Работа над исследовательским 

проектом помогает каждому ученику самореализоваться, проявить свои 

способности, увлечь товарищей своей идеей [4, с. 194]. 
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Л.Н. Буйлова предлагает следующее определение проекта: проект -

сложная система педагогической деятельности, предположительная схема 

технологического процесса [10, с. 8]. 

Проектировочная деятельность, считает Л.Н. Буйлова, - процесс 

прогнозирования стратегии развития и совершенствования образовательной 

среды, который осуществляется через диагностически сформулированные 

цели, позволяющие увидеть конкретно, какой будет эта среда, и какие 

отношения в ней будут преобладать [10, с. 8]. 

В.И. Воропаев [16] проектом называет ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств 

и ресурсов и специфической организации. 

По утверждению К.А. Калустьянц, проект (в переводе с латинского 

означает «бросание вперед») – это прототип, идеальный образ 

предполагаемого или возможного объекта, состояния, в некоторых случаях –

план, замысел какого-либо действия [24, с. 45].   

Под проектированием, в самом общем виде, понимают процесс 

создания проекта (замысла, плана), то есть прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, состояния процесса и т.д. [24, с. 45].   

Проектирование как деятельность, по мнению В.П. Бедерханова и П.Б. 

Бондарева, содержит определенный инвариант последовательных 

мыслительных операций: позиционное самоопределение-анализ ситуации - 

проблематизация - концептуализация - программирование - планирование [7, 

с. 8]. 

Проектный метод содержит в себе две линии развития: получение 

внешнего результата (материального, интеллектуального), который 

возникает через решение проблемы, и внутреннего результата в виде 

приобретенного опыта деятельности, включающего знания, умения, 

ценности, компетентности. Процедура выполнения проекта являет собой 
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метод обучения и средство практического применения усвоенных знаний [23, 

с. 33]. 

В качестве средства обучения проектная деятельность школьников 

позволяет управлять как содержанием проекта, так и уровнем его сложности 

и трудности для ученика. В проектно-исследовательской деятельности 

действуют социальные мотивы – желание получить положительные отметки 

за свои знания, соревновательные мотивы – самоутверждение в группе 

сверстников. Но на первое место выходят учебно-познавательные мотивы: 

стремление к познанию нового, разрешение возникающих по ходу 

выполнения проекта проблемных ситуаций по поводу охраны природы и 

здоровья человека, самообразование и самосовершенствование [24, с. 46].    

При этом проектная деятельность учащихся рассматривается как 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации 

[24, с. 46]. 

Е.С. Полат [47] акцентирует внимание на следующих требованиях к 

использованию метода проектов:  

- наличие значимой в исследовательском плане задачи или проблемы, 

которая требует интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

- теоретическая, практическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, групповая, парная) деятельность 

учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 
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- использование исследовательских методов, которые предусматривают 

определенную последовательность действий: 1) определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования; 2) выдвижение гипотезы их 

решения; 3) обсуждение методов исследования; 4) обсуждение способов 

оформления конечных результатов; 5) сбор, систематизация и анализ 

полученных данных; 6) подведение итогов, оформление результатов, их 

презентация; 7) выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одних случаях педагоги определяют тематику с учетом учебной ситуации 

по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов 

и способностей учащихся. В других - тематика проектов может быть 

предложена и самими учащимися, которые, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, 

прикладные. Чаще темы проектов относятся к какому-то практическому 

вопросу, актуальному для повседневной жизни и вместе с тем требующему 

привлечения знаний учащихся не по одной дисциплине, а из разных областей 

знаний, их творческого мышления, исследовательских навыков. Результаты 

выполненных проектов должны быть представлены материально, т.е. 

оформлены [63, с. 29 - 30]. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую они 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Основные требования 

к использованию метода проектов:  

1. Наличие значимой для учащихся проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.  

2. Практическая. Познавательная значимость предполагаемых 

результатов.  

3. Структурирование содержательной части проекта в виде этапов. 

4. Использование исследовательских действий [12, с. 205]. 
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Работая в таком направлении, учитель выступает в роли консультанта, 

он может подсказать новые источники информации или направить мысль 

учеников в нужную сторону для самостоятельного поиска.  

Наиболее интересные проекты те, которые возникли неожиданно, по 

инициативе детей. Как правило, такие проекты относятся к какому – то 

практическому, актуальному для повседневной жизни применению. С 

помощью этого метода, можно обобщить и интегрировать знания по 

нескольким предметам, и таким образом, формировать у обучающихся 

целостную картину мира, чего очень трудно добиться на обычных уроках 

[12, с. 206].   

Метод проектов имеет и свои сложности. Ученики не всегда изъявляют 

желание работать над проектами, многие боятся проектной деятельности из-

за привычки пассивно созерцать процесс обучения на уроке, они не 

научились быть активными в учебе, поэтому проектная деятельность 

неуютно себя чувствует в традиционной школе, где преобладает практика 

исполнения нормы. Готовить детей к проектной деятельности нужно 

постепенно, ни в коем случае нельзя на них давить, «навязывать» свои идеи. 

Желательно проводить пропедевтическую работу к исследовательской 

деятельности обучающихся с первых дней обучения в школе [12, с. 206].   

Для проекта важно взять проблему из реальной жизни, для решении  

которой,  обучающимся,  необходимо  приложить  полученные  знания, 

новые знания и которые придѐтся приобрести. Учитель не должен 

торопиться сам формулировать цель. Надо позволить своим ученикам самим 

сформулировать цель своей работы, определять задачи, прогнозировать 

результат своей деятельности [20, с. 232]. 

Можно говорить о существовании двух видов полярных стратегий в 

научно-исследовательском проектировании: а) средовая адаптация, 

приспособление к социальным условиям жизни; б) преобразование среды в 

соответствии с собственными ценностями, убеждениями, целями. 
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Т.Г. Новикова [46] под проектной деятельностью понимает процесс 

разработки, создания проекта. 

Цель проекта может быть определена с помощью глаголов: доказать, 

измерить, записать, изучить, изобрести, исследовать, иллюстрировать, 

классифицировать, нарисовать, наблюдать, обнаружить, объяснить, описать, 

определить, оценить, организовать, проверить, подготовить, проследить, 

продемонстрировать, рассчитать, разработать, создать, собрать, установить 

сравнить и т.д. 

Задачи проекта – это выбор способов и средств для достижения цели 

[23, с. 34].  

Т.Г. Новикова считает, что фазу разработки проекта необходимо начать 

с определения: 

- основной идеи его реализации - как сделать; 

- затем определяют круг основных участников - кто будет 

разрабатывать проект; 

- круг основных пассивных участников - кого касается проект, 

составление прогноза всех составляющих, которые будут претерпевать 

изменения в процессе проектирования (программы обучения, методы, 

приемы, технологии, кадровый состав); 

- мотивации участников проекта - выявление целей участников, 

определение взаимоотношений, принятие решений по организации и 

управлению проектом [46, с. 25 - 26]. 

Л.Д. Столяренко и С.И. Самыгин среди арсенала педагогических 

принципов выделяют два главных принципа проектирования: 

1. Принцип человеческих приоритетов как принцип ориентации на 

человека - участника подсистем, ситуаций или процессов. «Подчиняйте 

проектируемые системы, процессы, ситуации реальным потребностям, 

интересам и возможностям своих воспитанников. Не навязывайте учащимся 

выполнение своих проектов, конструктов, умейте отступить, заменить их 
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другими. Жестко и детально не проектируйте, оставляйте учащимся и себе 

возможность для импровизации» [66, с. 110]. 

При проектировании педагогу рекомендуется ставить себя на место 

учащегося и мысленно прогнозировать его поведение, чувства, возникающие 

под влиянием создаваемой для него системы, процесса или ситуации. 

2. Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, 

ситуаций означает создание их динамичными, гибкими, способными по ходу 

реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. «Не 

останавливайтесь на одном проекте, имейте в запасе еще один-два проекта, 

тоже обеспечивающих достижение цели» [66, с. 110]. 

По утверждению Е.Ю. Игнатьевой, технологическая 

последовательность этапов в проектной технологии следующая: 

1) Запуск проекта: определение проблемы, выявление затруднения, 

обоснование актуальности, анализ изученности, формулирование тем 

проектов; выбор формы работы (индивидуальной, групповой), распределение 

обязанностей; обозначение характеристик проектов; выбор средств и методов 

выполнения; обсуждение критериев оценки качества проекта и способа 

оценивания, способа оформления результатов и сценария презентации.  

2) Работа над проектом. Студенты собирают, анализируют 

информацию из разных источников, проводят исследования, выполняют 

расчеты, готовят отчет и презентацию результатов. Преподавателю в рамках 

отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

3) Защита проекта включает представление результатов, экспертизу 

проектов по заданным критериям, рефлексию [23, с. 34].  

Е.С. Полат [47] определяет следующие подходы к структурированию 

проекта: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, 

количества участников. 

2. Далее преподавателю необходимо продумать возможные варианты 

проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами 
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же проблемы выдвигаются учащимися с подачи педагога (наводящие 

вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той 

же целью и т.д.). Здесь уместна «мозговая атака» с последующим 

коллективным обсуждением. 

3. Важным моментом является распределение задач по группам, 

обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, 

творческих решений. 

4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по 

своим индивидуальным или групповым исследовательским, творческим 

задачам. 

5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных 

данных в группах (на уроках или на занятиях в научном обществе, в 

групповой работе в библиотеке, медиатеке и пр.). 

6. Необходимым этапом выполнения проектов является их защита, 

оппонирование. 

7. Завершается работа коллективным обсуждением, экспертизой, 

объявлением результатов внешней оценки, формулировкой выводов. 

Г.А. Вержицкий и О.А. Добрынина [30] предлагают следующий 

алгоритм работы над проектом:  

1. Этап зарождения инноваций. 

Зарождение инициативной инновации может осуществляться разными 

путями. Инициаторами инновации могут выступить педагоги, 

администрация, учащиеся, родители, общественность. Идея может быть 

предложена и со «стороны» - ученым или просто автором-энтузиастом. 

Иногда зарождающаяся инновация является продолжением уже 

существующих и известных в истории и практике идей. Однако ядром ее 

должно оставаться стремление изменить, усовершенствовать конкретных 

людей, конкретные обстоятельства.  
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2. Этап целеполагания. На этом этапе происходит выявление смысла и 

характера предлагаемых изменений, направленность их на решение 

конкретных задач развития личности, социума. 

Помочь в самоопределении могут следующие вопросы: 

- Какие причины вызвали предлагаемые инновации? Необходимо 

рассмотреть поле реализации предлагаемого новшества. 

- Чем обогатятся личностные и профессиональные качества студентов 

и педагогов? 

- Каковы возможные структура и состав оформления предлагаемого 

новшества (содержательно-образовательное и деятельностное)? 

- Достаточно ли ресурсное обеспечение (материальное, 

организационное, кадровое)? 

3. Этап разработки действий. 

На этом этапе инновация оформляется как проект, включающий в себя 

и общую программу действий:  

- этапы выделяются по существенным признакам; 

- критерии оценки стыкуются с поставленными задачами; 

- программа действий конкретизируется; 

- члены коллектива осведомляются о содержании и ходе 

инновационной деятельности. 

4. Этап разработки операций. 

На этом этапе инновация «вписывается» в повседневный ход жизнедея-

тельности сопрягается со стандартами и нормами, определенными 

государством и управляющими инстанциями. 

Существует и множество других алгоритмов реализации проектов, 

один из которых будет использован при разработке методического 

обеспечения использования метода научно-исследовательского 

проектирования для изучения дисциплины «Маркетинг» студентами 

учреждений среднего профессионального образования. 
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Е.С. Полат классифицирует проекты по разным типологическим 

признакам [47]: 

1) По доминирующей в проекте деятельности: 

- исследовательские - данный тип проектов предполагает 

аргументацию актуальности взятой для исследования темы, формулирование 

проблемы исследования, его объекта и предмета; обозначение задач 

исследования в последовательности принятой логики; определение методов 

исследования, источников информации; выбор методологии исследования; 

выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы; разработку путей ее 

решения, в том числе экспериментальных, опытных; обсуждение полученных 

результатов, выводы; оформление результатов исследования; обозначение 

новых проблем для дальнейшего развития исследования; 

- творческие – данные проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата; 

- ролевые - в данных проектах участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, 

например, литературные персонажи; 

- ознакомительно-ориентировочные (информационные) - структура 

такого проекта может быть обозначена следующим образом: цель проекта, 

его актуальность - источники информации (литературные, средства СМИ, 

базы данных, включая электронные, интервью, анкетирование, в том числе и 

зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки» и пр.) и обработка 

информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы) - результат (статья, реферат, доклад, видео и 

пр.) - презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в 

телеконференции и т.п.); 

- практико-ориентированные (прикладные) - данные проекты отличает 

четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. 
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Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы 

самих участников. 

2) По предметно-содержательной области - монопроект (в рамках 

одной дисциплины); межпредметный проект. 

3) По характеру координации проекта - могут быть с открытой, явной 

координацией и скрытой, когда координатор не обнаруживает себя ни в 

сетях, ни в деятельности групп участников в своей функции (это относится, 

главным образом, к телекоммуникационным проектам). 

4) По характеру контактов - внутренние или региональные (среди 

участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных стран 

мира). 

5) По количеству участников проекта - личностные, парные, 

групповые. 

6) По продолжительности выполнения проекта - краткосрочные, 

средней продолжительности (от недели до месяца), долгосрочными (от 

месяца до нескольких месяцев). 

В реальной практике чаще всего приходится иметь дело со 

смешанными типами проектов. Каждый тип проекта характеризуется тем или 

иным видом координации, сроками исполнения, этапностью, количеством 

участников. Поэтому, разрабатывая тот или иной проект, надо иметь в виду 

признаки и характерные особенности каждого из них [63, с. 36]. 

В работе над проектами используются различные методы 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Среди них 

исследовательский метод занимает едва ли не центральное место и вместе с 

тем вызывает наибольшие трудности. Исследовательский метод, или метод 

исследовательских проектов, основан на развитии умения осваивать 

окружающий мир на базе научной методологии, что является одной из 

важнейших задач общего образования [63, с. 38 - 39].  

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 

ведет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он 
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превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников. 

Изменяется и психологический климат в аудитории, так как преподавателю 

приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 

творческого характера [63, с. 39]. 

Важно помнить, что проектная деятельность - это исследование и 

решение определенной проблемы, ее практическая или теоретическая 

реализация. Проектной деятельности обязательно присуща творческая, 

поисковая деятельность, которая находит воплощение в каком-то конкретном 

продукте. Таким образом, интеллектуальные и профессиональные умения 

будущего специалиста формируются в самостоятельной работе студентов, 

если в учебном процессе моделируется будущая профессиональная 

деятельность, организация проектной деятельности в практике подготовки 

специалистов способствует этому [63, с. 40]. 

Цели, достигаемые технологией проектного обучения:  

– включение студентов в самостоятельную учебную деятельность, 

развитие умений самоорганизации и самоуправления; 

– развитие исследовательских умений – выявление проблемы, сбор 

информации по ней, построение гипотезы, экспериментирование, обобщение, 

анализ; 

– развитие познавательной компетентности, разнообразных умений 

работать с информацией, аналитического, логического и интуитивного 

мышления; 

– актуализация междисциплинарного подхода к обучению, интеграции 

знаний различных научных областей при решении сложной проблемы; 

– развитие социальных качеств личности – сотрудничать в групповом 

общении и принятии решений, принимать собственные решения и брать за 

них на себя ответственность, регулировать конфликты [23, с. 33]. 
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Проектная деятельность является интегративным видом деятельности, 

обеспечивающим координацию разных сторон процесса обучения 

(содержательной, процессуальной, коммуникативной), синтезирует в себе 

элементы игровой, познавательной, преобразовательной, профессиональной, 

коммуникативной, учебной, теоретической и практической деятельности. 

Проект как решение проблемы связан с постоянным принятием решений, а 

значит, предполагается рефлексия как источник и механизм развития. Это 

психологически насыщенный процесс – генерирoвание идей и идеальное 

преобразование объекта (субъективизация), материализация идеальных 

построений в знаковом материале проекта (объективизация), развертывание 

знаковой структуры проекта в экстериоризованном действии, материальное 

или материализованное воплощение замысла (экстериоризация, 

материализация) [23, с. 34].  

Принципы проектного обучения: oбщественно-историческая 

детерминированность, проблемность, интегративность, совместная 

деятельность, проектность, профессионально-практическая направленность, 

ориентация на «зону ближайшего развития» [23, с. 34]. 

Работа над исследовательским проектом непосредственно связана с 

поиском и представлением необходимой информации по поставленной 

проблеме, поэтому без информационных технологий здесь не обойтись.  

Поиск и обработка информации с помощью компьютера имеет ряд 

преимуществ:  

1. Интернет – ресурсы предоставляют возможность учащимся быстро и 

качественно найти необходимый материал.  

2. Электронные пособия по биологии - содержат не только текстовые 

файлы, но и звуковые, видео-  и фотоматериалы, которые помогут учащимся 

сделать проектную работу интересной и содержательной.   

3. Фотографии, сделанные с помощью цифрового фотоаппарата 

(лекарственные растения, животные нашего города, самые красивые уголки 

природы) или видеоматериалы по экологическим исследованиям сразу 
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сбрасываются в компьютер и готовы к дальнейшей работе. Такие навыки 

работы с цифровой техникой пригодятся каждому.   

4. Материалы, собранные в результате проектной деятельности, могут 

оформляться учащимися с использованием компьютерных приложений 

Microsoft Power Point и др. [4, с. 194] 

Лабораторные работы как метод обучения во многом носят 

исследовательский характер и могут быть отнесены к числу методов, 

активизирующих и мотивирующих учебно-познавательную деятельность 

учащихся. И это не случайно, поскольку в процессе их выполнения учащиеся 

являются активными участниками учебного процесса и сами добывают 

новые знания или закрепляют уже полученные.  

Согласно различным подходам к классификации методов обучения 

лабораторные работы относят:   

- к наглядным методам обучения;  

- к методам самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 

усвоению нового материала;  

- к методам учебной работы по применению знаний на практике и 

выработке умений и навыков [79, с. 188]. 

Лабораторную работу можно определить как метод обучения и как 

форму организации учебного процесса:  

1. Лабораторная работа - это такой метод обучения, при котором 

учащиеся под руководством учителя и по заранее намеченному плану 

проделывают опыты или выполняют определенные практические задания и в 

процессе их выполнения воспринимают и осмысливают новый учебный 

материал.  

2. Лабораторная работа - это форма организации учебного процесса, 

направленная на получение навыков практической деятельности путем 

работы с материальными объектами или моделями предметной области курса 

[79, с. 188 - 189]. 
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Лабораторная работа подразумевает проведение и анализ 

определенного исследования, результаты которого получены опытным путем 

в специально созданных условиях. При выполнении лабораторных работ у 

учащихся формируются экспериментальные умения, которые включают в 

себя как интеллектуальные умения, так и практические.  

К первой группе могут быть отнесены следующие умения: определять 

цель эксперимента, выдвигать гипотезы, подбирать оборудование, 

планировать эксперимент, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

результаты, делать выводы и обобщения.   

Ко второй группе относят умения: наблюдать, пользоваться 

различными приемами измерений, оформлять результаты в виде таблиц, 

схем, графиков, экспериментировать, оформлять отчет о проделанной работе 

и т.д.  

Лабораторные работы, как метод активного приобретения или 

закрепления знаний, могут служить решению следующих задач обучения:  

а) мотивация введения и изучения нового материала;  

б) возбуждение и развитие интереса к естественным наукам;  

в) приобщение к поисковой и творческой деятельности;  

г) иллюстрация понятий и фактов;  

д) развитие логического мышления, контроля и самоконтроля знаний.  

При этом главной особенностью лабораторных работ выступает 

направленность учащихся на формирование общих умений учиться 

самостоятельно [79, с. 189]. 

Основной дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений (экспериментальная проверка формул, расчетов); овладение 

техникой эксперимента, умением решать практические задачи путем 

постановки опыта.   
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Для придания лабораторным работам исследовательского характера 

включают экспериментальные задачи, с содержанием которых учащихся 

знакомят предварительно [79, с. 189]. 

Лабораторные работы могут носить следующий характер: а) 

репродуктивный (при проведении лабораторных работ пользуются 

подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и 

их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы, 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература); б) частично-

поисковый (при проведении лабораторных работ не пользуются подробными 

инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых действий, они 

требуют самостоятельного подбора оборудования, выбора способов 

выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др.); в) 

поисковый (учащиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания) [79, с. 189]. 

По форме организации лабораторных работ выделяют: 1) фронтальные 

(все учащиеся выполняют одну и ту же работу под руководством учителя); 2) 

групповые (одна и та же работа выполняется группами учащихся по 2–5 

человек, далее результаты объединяются или анализируются по группам); 3) 

индивидуальные (каждый учащийся самостоятельно выполняет свою работу) 

[79, с. 189]. 

 Стремительное развитие глобальной сети Интернет в последние годы 

свидетельствует о том, что новые Интернет-технологии получили в мире 

широкое общественное признание. Практически все страны - члены 

мирового сообщества в той или иной степени интегрированы в сеть 

Интернет. За свою довольно короткую историю, начиная с октября 1969 года, 

Интернет перевернул восприятие пространства-времени и ознаменовал 

переход на новый качественный уровень общественных отношений [19, с. 

24].  
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Современные интернет-технологии (Интернет-форумы, веб-сайты, 

блоги, твиттеры, вики, видеохостинги, социальные сети, виртуальные игры, 

проекты и миры), первоначально разработанные не для образовательных 

нужд, благодаря новаторской деятельности педагогов находят слияние с 

традиционными педагогическими технологиями. Тем не менее, 

образовательная система не только доступна для внедрения в 

образовательный процесс интернет-технологий, но и сама динамично 

встраивается во Всемирную сеть [90]. 

В условиях непрерывного роста объема научной информации 

активизируется обеспечение сферы просвещения теорией и практикой 

использования новых информационных и Интернет-технологий. В настоящее 

время Интернет-технологии являются одним из эффективных компонентов 

обучения [19, с. 24 - 25]. 

Основным элементом сети Интернет являются веб-сайты. Web-сайт 

представляет собой набор связанных между собой, близких по смыслу Web- 

страниц и файлов. На каждом Web-сайте существует одна Web-страница 

называемая домашней (homepage) или главной страницей. Все посетители 

Web-сайта сначала попадают на нее, а потом с помощью гиперссылок 

попадают на другие страницы Web-сайта [36, с. 55].  

Web-страница (документ HTML) представляет собой текстовый файл 

на языке HTML (формата *.htm или *.html), размещенный в WWW. Web-

страница кроме текста может содержать графику, анимации, видеоклипы, 

музыку, а также гипертекстовые ссылки, при помощи которых можно 

переходить к другим Web-страницам и просматривать их [36, с. 55]. 

Создание Web-сайта предполагает наличие нескольких этапов - от 

придумывания идеи до ее воплощения. Чтобы создать действительно 

интересный и полезный продукт, необходимо пройти следующие этапы. 

1. Анализ и проектирование. Анализ сильных и слабых сторон 

конкурентов, информационное проектирование Web-сайта, разработка его 

концепции, оценка целевой аудитории.  
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2. Написание контента. Под контентом понимается информационное 

наполнение сайта и применяется для обозначения идейного содержимого 

Web-сайта.  

3. Креатив. Термин используется для обозначения визуальной 

составляющей Web-сайта. Сюда входит разработка дизайна, графических 

элементов, обработка графики и все, что с ней связано.  

4. Написание кода Web-сайта или установка готового «движка» (CMS). 

Программирование Web-файла, написание функциональной части.  

5. Тестирование. На этом этапе проверяется все: удобство навигации, 

целостность данных, корректность ссылок и орфография, к тому же не все 

браузеры одинаково интерпретируют одни и те же теги HTML.  

6. Публикация. Размещение Web-сайта в Интернете.  

7. Раскрутка. Рекламная компания по узнаванию Web-сайта и 

повышения его посещаемости. Сюда входит регистрация Web-сайта в 

поисковых системах, обмен ссылками, баннерная реклама и др.  

8. Поддержка. Необходимо решить, каким образом будут добавляться 

новые разделы и материалы, что будет происходить со старыми. Возможно, 

потребуется создание архива новостей, куда будут попадать новости, 

потерявшие свою актуальность. Еще более важным является регулярное 

обновление информации на Web-сайте для его постоянной 

привлекательности [36, с. 54]. 

Можно выделить следующие преимущества использования web-сайтов 

для организации исследовательской работы школьников. 

1. Использование сайтов помогает учащимся стать экспертами в 

изучаемой области. Выполнение работы с помощью сайта условно можно 

разделить на три этапа: «поиск», «фильтрация» и «публикация». На этапе 

поиска информации авторы сайта просматривают множество сетевых 

ресурсов по заданной тематике. После чего учащимся нужно переработать 

огромное количество найденной информации и выбрать лишь ту, которая 

соответствует затронутой проблеме. На заключительном этапе школьники 
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публикуют новые сообщения, что делает процесс расширения знаний 

учащихся по каким-либо темам непрерывным.   

2. Использование сайтов усиливает интерес к процессу обучения. 

Применение инновационных технологий в обучении является одним из 

факторов для мотивации. Интерес учащихся к сайтам обусловлен не только 

их технологическим потенциалом, но и тем, что школьники пишут о том, что 

имеет непосредственное значение для них. В результате поиска информации 

и еѐ публикации процесс обучения переходит под управление самих 

школьников.  

3. Использование сайтов дает учащимся право принимать участие в 

социальных процессах. Одной из целей обучения является введение 

школьников в общественную жизнь. Школьники, выполняющие задания на 

открытом сайте, быстро осознают тот факт, что их публикации могут быть 

доступны для публичного просмотра другими пользователями сети 

Интернет. В этом случае сайты выводят выполняемую работу за рамки 

учебной аудитории, позволяя всем желающим оценить и прокомментировать 

эту работу.   

4. Использование сайтов открывает новые возможности для работы в 

учебной аудитории и за еѐ пределами. При традиционной организационной 

форме обучения ввиду ограниченности времени на занятиях не у всех 

учащихся есть возможность высказать свое мнение и быть услышанным. 

Работа на сайте открывает новые возможности в процессе обучения, т.к. 

предоставляет право каждому учащемуся принять участие в дискуссии.   

5. Использование сайтов повышает информационную и 

коммуникативную компетентность школьников, т.к. они учатся отделять 

достоверную информацию от вымышленной, и обязаны делать это в 

корректной форме.   

6. Использование сайтов позволяет вести учет индивидуальных 

особенностей и возможностей участников процесса обучения. Данный сервис 

благодаря своим дидактическим свойствам образует вокруг учащихся 
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образовательную среду, в которой педагог, предлагая задания для 

формирования и развития навыков исследовательской работы, должен 

учитывать темперамент, характер, способности и интересы участников 

учебного сообщества.   

7. Использование сайтов способствует организации автономной работы 

школьников [8, с. 68 - 69]. 

В завершение данной части исследования отметим, что наиболее 

важными тенденциями развития Интернет-технологий в последние годы 

являются следующие направления:  

1. Углубляется понимание общенаучного значения Интернет- 

технологий как фундаментального метода научного познания.  

2. Формируется общая теория информации об Интернете, которая 

станет теоретической базой для развития Интернет - технологий как новой 

науки.  

3. В области развития средств инфокоммуникации прогнозируется 

дальнейший рост массового производства и распространения персональных 

ЭВМ, а также встраиваемых микропроцессоров, создания глобальных и 

региональных сетей обмена информацией.  

4. В области Интернет-технологий ожидается существенное 

расширение их функциональных возможностей по обработке и 

использованию изображений, речевой информации, полнотекстовых 

документов, результатов научных измерений и массового мониторинга [19, с. 

38]. 
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Выводы по главе I 

 

В процессе проведения теоретического обоснования проблемы 

организации исследовательской работы обучающихся были сделаны 

следующие выводы: 

1. Исследовательская работа представляет собой один из 

прогрессивных методов обучения в современной школе. Он позволяет 

наиболее полно выявить и развивать как интеллектуальные, так и 

потенциальные творческие способности учащихся. Исследовательская работа 

учащихся – это самостоятельная поисковая деятельность, направленная на 

создание качественно новых ценностей, важных для развития личности и 

ориентирующая каждого ученика на достижение индивидуально-личностных 

успехов. Исследовательская работа обучающихся связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. 

2. Подводя итоги теоритической части исследования, можно сделать 

следующие выводы: научно-исследовательское проектирование является 

интегративным видом деятельности, обеспечивающим координацию разных 

сторон процесса обучения (содержательной, процессуальной, 

коммуникативной), синтезирует в себе элементы игровой, познавательной, 

преобразовательной, профессиональной, коммуникативной, учебной, 

теоретической и практической деятельности. Проект как решение проблемы 

связан с постоянным принятием решений, а значит, предполагается 

рефлексия как источник и механизм развития. Это психологически 

насыщенный процесс – генерирoвание идей и идеальное преобразование 

объекта (субъективизация), материализация идеальных построений в 

знаковом материале проекта (объективизация), развертывание знаковой 

структуры проекта в экстериоризованном действии, материальное или 

материализованное воплощение замысла (экстериоризация, материализация). 

Проектный метод содержит в себе две линии развития: получение внешнего 
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результата (материального, интеллектуального), который возникает через 

решение проблемы, и внутреннего результата в виде приобретенного опыта 

деятельности, включающего знания, умения, ценности, компетентности. 

Процедура выполнения проекта являет собой метод обучения и средство 

практического применения усвоенных знаний. 

3. Лабораторную работу можно определить как метод обучения и как 

форму организации учебного процесса. Лабораторная работа - это такой 

метод обучения, при котором учащиеся под руководством учителя и по 

заранее намеченному плану проделывают опыты или выполняют 

определенные практические задания и в процессе их выполнения 

воспринимают и осмысливают новый учебный материал. Лабораторная 

работа - это форма организации учебного процесса, направленная на 

получение навыков практической деятельности путем работы с 

материальными объектами или моделями предметной области курса. 

Лабораторные работы как метод обучения во многом носят 

исследовательский характер и могут быть отнесены к числу методов, 

активизирующих и мотивирующих учебно-познавательную деятельность 

учащихся. И это не случайно, поскольку в процессе их выполнения учащиеся 

являются активными участниками учебного процесса и сами добывают 

новые знания или закрепляют уже полученные.  

4. Использование Интернет-технологий позволит решить проблему 

организации исследовательской работы школьников, создав для них условия 

получения и распространения научной информации, а также возможности еѐ 

оценки и обмена ею в процессе проведения научно-исследовательской 

работы.  
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Глава II. Организация исследовательской работы обучающихся 

по оценке качества питьевой воды 

2.1. Организация и методы исследования 

 

Организация исследовательской работы обучающихся по оценке 

качества питьевой воды проводилось в 11 классе МБОУ «СОШ №31» г. 

Бийска. Объем выборки составил 25 человек. 

Цель исследования: организация исследовательской деятельности 

учащихся по оценке качества питьевой воды и определение еѐ 

эффективности.  

Задачи исследования: 

1) выявить уровень подготовленности обучающихся к 

исследовательской деятельности ;  

2) разработать и реализовать программу по организации 

исследовательской работы обучающихся по оценке качества питьевой воды; 

3) определить степень эффективности реализованной программы. 

Ход исследования 

I. На первом этапе исследования была проведена выборка его 

участников, в число которых вошли учащиеся 11 класса МБОУ «СОШ №31» 

г. Бийска. 

II. На втором этапе исследования была разработана методика 

диагностики уровня подготовленности обучающихся к оценке качества 

питьевой воды. 

Данная методика (Приложение 1) позволяет выявить четыре уровня 

подготовленности обучающихся к оценке качества питьевой воды: 

- очень высокий уровень – обучающиеся знают методы и способы 

определения качества питьевой воды, могут применить их на практике; они 

точно называют биохимические показатели, характеризующие уровень 

качества питьевой воды; обучающиеся точно называют оборудование и 

материалы, необходимые для определения качества питьевой воды; 
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обучающиеся правильно, развернуто и содержательно отвечают на вопросы, 

требующие знаний о качестве питьевой воды методах и способах его оценки 

и остальные вопросы опросника; 

- высокий уровень – обучающиеся знают многие методы и способы 

определения качества питьевой воды, но не всегда могут применить их на 

практике; они точно называют биохимические показатели, характеризующие 

уровень качества питьевой воды; обучающиеся знают большую часть 

оборудования и материалов, необходимых для определения качества 

питьевой воды; обучающиеся правильно, но кратко отвечают на вопросы, 

требующие знаний о качестве питьевой воды методах и способах его оценки 

и остальные вопросы опросника; 

- средний уровень – обучающиеся знают и называют только некоторые 

методы и способы определения качества питьевой воды, но затрудняются 

применить их на практике; называют биохимические показатели, 

характеризующие уровень качества питьевой воды, но допускают при этом 

ошибки; обучающиеся называют некоторое оборудование и материалы, 

необходимые для определения качества питьевой воды, допуская при этом 

ошибки; обучающиеся отвечают на вопросы, требующие знаний о качестве 

питьевой воды методах и способах его оценки и остальные вопросы 

опросника, но делают при этом ошибки; 

- низкий уровень – обучающиеся затрудняются назвать методы и 

способы определения качества питьевой воды и применить их на практике; 

затрудняются назвать биохимические показатели, характеризующие уровень 

качества питьевой воды; обучающиеся затрудняются назвать оборудование и 

материалы, необходимые для определения качества питьевой воды; 

обучающиеся не могут ответить на вопросы, требующие знаний о качестве 

питьевой воды методах и способах его оценки и остальные вопросы 

опросника или же делают при этом серьезные ошибки. 

III. На третьем этапе исследования было проведено диагностирование 

уровня подготовленности обучающихся к оценке качества питьевой воды по 
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рассмотренной выше методике. Результаты этого диагностирования 

представлены в следующей части работы. 

IV. На четвертом этапе исследования было проведено повторное 

диагностирование обучающихся с целью определения уровня эффективности 

разработанной и реализованной программы, направленной на повышение 

уровня организации исследовательской работы обучающихся по оценке 

качества питьевой воды. 

V. На пятом этапе исследования была проведена обработка, сравнение 

и обобщение результатов первого и повторного диагностирования 

обучающихся относительно уровня их подготовленности к работе по оценке 

качества питьевой воды, а также сделаны соответствующие выводы. 

Далее представлены результаты исследовательской работы 

обучающихся по оценке качества питьевой воды посредством использования 

метода проектов. 

Всего обучающимся было предложено реализовать 8 проектов по 

следующим темам: 

1) Водные ресурсы Алтайского края; 

2) Использование водных объектов Алтайского края; 

3) Состояние водоснабжения и охрана окружающей среды г. Бийска и 

Бийского района; 

4) Мониторинг качества питьевой воды г. Бийска и Бийского района; 

5) Гидрогеохимические особенности предгорных районов Алтайского 

края; 

6) Оценка качества источников сельскохозяйственного водоснабжения 

Алтайского края; 

7) Месторождения пресных подземных вод Алтайского края; 

8) Условия защищенности и освоения месторождений пресных 

подземных вод. 

В силу довольно большой сложности данных проектов их реализации 

осуществлялась в групповой форме. Всего было сформировано 4 
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исследовательских группы. Таким образом, каждая из них реализовала по два 

проекта. Каждая из групп, сформированная по принципу добровольного 

участия, выбирала себе ту или иную понравившуюся тему проекта. Если  на 

тему претендовали сразу две или более групп, то еѐ принадлежность 

определялась по жребию. 

Перед началом реализации проекта частникам эксперимента была 

объяснена суть метода проектов, его принципы, и предложен следующий 

алгоритм выполнения проектных заданий:  

1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися 

знаниями по теме, интересами):  

- высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных 

вопросов; 

- обсуждение возникших идей; 

- перечисление интересующих учащихся тем проектов; 

- формулирование темы проекта для класса или группы учащихся. 

2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и 

самостоятельного получения новых знаний):  

- уточнение намеченной цели и задач; 

- поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, 

средств массовой информации, сети Интернет, использование собственных 

знаний и опыта учащихся; 

- обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, 

родителями, консультантами и т.д.); 

- интерпретация данных; 

- сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых. 

3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков):  

- систематизация полученных данных; 
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- построение общей логической схемы выводов для подтверждения 

итогов (в виде рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной 

презентации и т.д.). 

4. Презентация полученных результатов (этап анализа 

исследовательской деятельности школьников):  

- осмысление полученных данных и способов достижения результата; 

- обсуждение и организация презентации результатов работы над 

проектом (на уровне школы, округа, города и т.д.). 

Таким образом, было реализовано 8 проектов, отчеты о которых 

представлены ниже. 

1. Проект «Водные ресурсы Алтайского края» 

На территории Алтайского края протекает 17085 рек общей 

протяженностью51004 км, из них 16309 (95%) длиной менее 10 км и 776 (5%) 

длиной более 10 км, в том числе, 32 реки имеют протяженность более100 км, 

из них 3 (рр. Алей, Чарыш, Чумыш) – более 500 км. Постоянные водотоки 

имеют 9700 рек. 

Суммарный поверхностный сток рек края составляет 53,5 км
3
/год, 

изних 20 км
3
 поступает из сопредельной Республики Алтай. 

Поверхностныйсток формируется на территории двух крупных бассейнов – 

бассейна р. Обии Обь-Иртышского междуречья. В бассейне р. Оби, 

занимающем 70% территории края, формируется 99%стока (53 км
3
) а в Обь-

Иртышском междуречье (30% территории) – только 1% (0,5 км
3
). 

Главная водная артерия Обского бассейна и Алтайского края – р. Обь, 

длина которой в пределах края составляет 493 км. Ресурсы реки занимают 

важнейшее место в системе водообеспечения края. Бассейн реки обладает 

развитой речной сетью при сравнительнонебольшом распространении озер,

находящихся преимущественно в пойме р. Оби и в ложбинах древнего стока 

рек Барнаулки и Касмалы. Среднегодовой расход р. Обь у г. Барнаула 

составляет 1470 м
3
/с. Крупнейшими притоками р. Оби на территории края 
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являются: рр. Бия с объемом стока 15,1км
3
, Катунь – 20,2 км

3
, Алей – 1,38 

км
3
, Чарыш – 6,31 км

3
, Чумыш – 5,24 км

3
. 

Область замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья располагается 

в пределах Кулундинской равнины и Приобского плато (до водораздела рек 

Кулунды и Касмалы). Площадь ее – 52,16 тыс. км
2
. Гидрографическая сеть

представлена 563 водотоками, их суммарнаядлина составляет 3464 км. 

Протекая по засушливой равнине, они теряются или впадают в бессточные 

озера. 

Наибольшие из рек области замкнутого стока – рр. Бурла, Кулунда, 

Кучук, Суетка. 

В пределах Алтайского края находится более 11 тыс. озер, из них 

свыше 230 – площадью более 1км
2
. Общая площадь озер – 2,5 тыс. км

2
, объем 

воды в них – более 2,5 тыс. км
3
. Наиболее крупные озера находятся в степной 

зоне края: Кулундинское площадью 728 км
2
, Кучукское – 181 км

2
, Горькое 

(Романовский район) – 140 км
2
, Большое Топольное – 76,6 км

2
, Большое 

Яровое – 66,7 км
2
. 

На территории Алтайского края для аккумулирования речного стока 

создано 73 водохранилища объемом более 1 млн. м
3
каждое, а также сотни 

прудов. Для подачи воды в степные районы построены Кулундинский 

магистральный канал протяженностью 180 км и магистральный канал 

Алейской оросительной системы протяженностью 90 км. Зарегулированность 

стока рек водохранилищами и прудами в возвышенных районах края 

составляет в среднем 15-20%, по мере движения на запад (и уменьшения 

обводненности территории) она увеличивается до 50-70%, а в отдельных 

районах до 100%. 

Наиболее крупными гидротехническими сооружениями являются: 

- магистральный канал Алейскойоросительной системы с пропускной 

способностью 35 м3 / с и водозабором из р. Алей 34 млн. м
3
/год; 

- Кулундинский канал с максимальной пропускной способностью 25 

м
3
/с и водозабором из р. Обь 396 млн. м

3
/год; 
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- Гилевское водохранилище на р. Алей объемом 471 млн. м
3
; 

-Склюихинское водохранилище на р. Алей емкостью 38,6 млн. м
3
; 

-строящийся Бурлинский магистральный канал с максимальной 

пропускной способностью 35 м
3
/с и водозабором из Новосибирского 

водохранилища 388 млн. м
3
/год. 

Неравномерность распределения водных ресурсов по территории Ал

тайского края создает ряд проблем, связанных с недостаточным водообеспе

чением степных районов края и избытком воды в предгорьях, что является

одной из предпосылок возникновения чрезвычайных гидрологических 

ситуаций. 

Обеспеченность Алтайского края поверхностными водными ресурсами 

в значительной степени зависит от гидрологического режима рек. В 

Алтайском крае реки отличаются многообразием гидрологического режима,

который зависит как от климатических факторов, так и характера

подстилающей поверхности (рельеф, геологическое строение, почвогрунты,

растительность, озерность и заболоченность бассейна). Существенное 

влияние на режим рек оказывает хозяйственная деятельность человека. 

Реки Алтая по характеру водногорежима подразделяются на реки с 

весенне-летним половодьем, с весенним половодьем и паводками в 

теплоевремя года, а также с весенним половодьем. 

Водный режим больших рек (Обь, Бия, Катунь) имеет ряд 

особенностей, обусловленных формированием их стока в нескольких 

природных зонах. Характер половодья Оби определяет сток рек Бии и 

Катуни, при этом при слиянии рек доля р. Бии составляет 44%, р. Катунь –

56%. 

Река Бия берет начало в северо-западной части оз. Телецкого и слива

ется с р. Катунь в 22 км ниже города Бийска, являясь правой составляющейр. 

Оби. Длина реки – 301 км,площадь водосбора – 37 тыс. км
2
. Верхняя и 

средняя части бассейна реки расположены в горной области Алтая, 

нижняячасть (1000 кмот устья) водосбора представляет собой открытую 
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предгорную равнину с холмистым рельефом. В пределах Алтайского края 

расположена нижняя часть водосбора площадью 5573,983 км
2
 (15,0 % общей 

площади водосборного бассейна).  

Река Бия относится к рекам с весенним половодьем, хотя и ее 

летниепаводки достаточно высоки. Наибольшие расходы и уровни воды 

чаще всегонаблюдаются в конце апреля – начале мая, реже во вторую 

половину мая. 

Среднегодовой расход воды за 100 лет наблюдений у Бийска составил 

480м
3
/сек, наибольший – 5770 м

3
/с – зарегистрирован 1 мая 1969 г. В зимний 

период расходы невелики и уровни воды занимают низкое положение. 

Река Катунь – левая составляющая р. Обь – берет начало на южном 

склоне Катунского хребта близ г. Белуха, истоком является ледник Геблера. 

Длина реки – 688 км, площадь водосбора – 60,9 тыс. км
2
. В пределах 

Алтайского края распложена небольшая по площади нижняя часть 

водосборного бассейна – 3,8 тыс. км
2
, что составляет 6,4 % общей площади 

водосбора. Для Катуни характерно весенне-летнее многоступенчатое 

половодье. Оно формируется за счет таяния снега на разных высотах и 

ледников в высокогорной зоне, выпадения дождей в бассейне. 

Небольшоеувеличение стока отмечается в конце апреля – начале мая. 

Максимальныеуровни и расходы воды проходят во вторую половину мая или 

в июне. Ксередине–концу августа половодье заканчивается. Среднегодовой 

расходводы в с. Сростки составляет 620 м
3
/с, а наибольший – 5520 м

3
/с – 

былзафиксирован 30 июня 1958 г. 

Река Обь в пределах Алтайского края имеет протяженность 493 км, 

площадь водосбора составляет 209,5 тыс. км
2
. Для Оби характерно 

многопиковое, ступенчатое половодье с 3-4 и более волнами, 

следующимиодна за другой с конца апреля до конца июля или августа. 

Первая (весенняя)волна формируется за счет таяния снегов в предгорьях и 

низкогорьях (преимущественно в бассейне Бии) с максимумами расходов 

воды в концеапреля – начале мая, последующие (летние) волны – за счет 
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таяния сезонныхи вечных снегов и ледников (преимущественно в бассейне 

Катуни) с максимумами в конце мая или в июне. На долю весенней волны 

приходится15-20% от объема стока всего половодья. Воды этой волны в 

значительнойстепени аккумулируются в русле Оби, редко выходя на пойму. 

Продолжительность этой части половодья 15-25 дней, тогда как 

основной (летней), при которой наблюдаются максимальные уровни воды и 

затоплениепоймы, до 2-3 месяцев. В некоторые годы (1954, 1966, 1969 гг.) на 

Оби выделялись только две волны – по одной весной и летом. 

Высота подъема паводковых вод Оби обычно не превышает 4-5 м и 

лишь в отдельные годы при резком повышении температуры воздуха и 

выпадении интенсивных дождей достигает 7-8 м (1937, 1958, 1966, 1969, 

1993 и 2000 гг.). Максимальный расход воды Оби у Барнаула 5 июня 1969 г. 

достигал 12600 м
3
/с. Среднегодовой расход здесь составляет 1470 м

3
/с. За 

половодье (апрель – август) на Оби проходит до 80% объема годового стока, 

приэтом на май–июнь приходится более 40%. 

Осенью уровни и расходы воды на Оби, за исключением дней с 

прохождением дождевых паводков, являются самыми низкими за 

безледоставный период. С началом ледообразования, вследствие 

стеснениярусла льдом, происходит небольшое повышение уровня воды. В 

течениезимы уровни ее медленно понижаются, достигая минимума в марте. 

Водность Оби с ноября по март, когда река получает только грунтовое 

питание, непрерывно убывает. Сток ноября в среднем составляет 5%, марта –

1,5% годового объема. Самый низкий расход воды составил 162 м
3
/с 1 

февраля 1934 г. 

Притоки р. Оби характеризуются различными типами водного режима. 

Для рек среднегорной зоны, где берет начало Чарыш и протекают его 

притоки Кумир, Коргон, Бащелак, Иня, Тулата характерно весенне-

летнееполоводье за счет таяния снежников и сезонных снегов, выпадения 

частыхдождей. Подъем воды начинается в апреле, максимальные уровни и 

расходынаблюдаются чаще всего в июне, иногда в конце мая или начале 
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июля. Спадполоводья заканчивается в августе. Высота подъема уровней 2-4 

м. Общаяпродолжительность половодья колеблется в пределах 110-130 дней. 

За период половодья проходит до 70% объема годового стока. В сентябре–

октябре на реках устанавливается короткая летне-осенняя межень с 

относительно невысокими дождевыми паводками. Продолжительность 

ееоколо 30-50 дней. Зимняя межень продолжается с ноября по март (140-

150дней). Минимальный сток наблюдается в феврале – марте. 

Для водного режима рек Северного Алтая (низкогорная зона) 

характерно высокое, иногда сильно расчлененное весеннее половодье и 

паводки в теплое время года. Начало половодья приходится на первую 

декаду апреля, наибольшей высоты оно достигает в конце апреля–

серединемая, заканчивается в середине–конце июня. Уровни поднимаются на 

3-5 м. 

Продолжительность половодья на средних реках составляет 3-3,5 

месяца, на малых 2-2,5. За этот период проходит до 70% объема годового 

стока. 

Летне-осенняя межень (июнь – октябрь) почти ежегодно нарушается 

прохождением дождевых паводков, когда уровень воды поднимается на 1-3 

м. Наибольшая повторяемость паводков на реках Северо-Западного 

Алтая(Песчаная, Ануй) приходится на начало лета и осень, на реках Северо-

Восточного Алтая (Иша, Чапша) – на летние месяцы. 

Продолжительностьлетне-осенней межени 100-120 дней. Зимняя межень 

почти повсеместно устанавливается в ноябре и длится 140-160 дней. 

Минимальные расходы наблюдаются чаще всего в феврале – марте. 

Реки предгорий Алтая, Салаира, Бийско-Чумышской возвышенности 

характеризуются сложным типом водного режима. Половодье также 

высокое, но продолжается только 2-2,5 месяца (с конца марта–начала апреля 

досередины–конца мая). Объем половодья составляет 70-80% годового стока. 

Подъем уровней достигает в многоводные годы 4-5 м. Паводки 

наблюдаются чаще всего в июне и октябре. Высота их 0,5-1 м, редко 2-2,5 м. 
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Зимняя межень устанавливается в ноябре, заканчивается в марте, 

минимальные расходы в феврале – марте. 

Для рек равнинной части Алтайского края характерно короткое, резко 

выраженное весеннее половодье с объемом 65-100% годового стока и 

низкаямежень в остальную часть года. Половодье проходит обычно одной 

волной,начинается чаще всего в первой декаде апреля, заканчивается в конце 

мая –начале июня, на временных водотоках – в конце апреля. Подъемы 

уровнейводы в этот период составляют 2-4 м. 

После весеннего половодья небольшой сток сохраняется лишь на 

крупных степных реках (Бурла, Кулунда, Кучук), водотоки с площадью 

бассейнов менее 500 км пересыхают. Дождевые осадки расходуются на 

испарение и смачивание верхнего слоя почвы и практически не дают стока. 

Устойчивая зимняя межень продолжается с ноября по март. В декабре–

январе большинство рек промерзают на перекатах. Подъемы уровня воды 

вплесах в течение зимы связаны с притоком грунтовых вод и промерзанием

нижележащих перекатов. 

Озера по территории края распределены крайне неравномерно. В 

горных районах распространены мелкие пресные озера. На равнине 

различныепо размеру пресные и соленые озера расположены одиночно и 

группами иливытянуты цепочками вдоль современных и древних речных 

долин Барнаулки, Касмалы, Кулунды. Много небольших озер в долине и 

пойме р. Оби, надревних надпойменных террасах. На Салаире озер почти 

нет. 

Озера горной части края в основном карстового происхождения,

равнинной – водно-эрозионного и водно-аккумулятивного. Среди двух

последних выделяются долинные, вытянутые цепочкой по долинам 

рек,плесовые в виде расширений речных русел (озера Хомутиное, 

Песчаное,Хорошее Бурлинской системы) и конечные озера бессточной 

области(Кулундинское, Кучукское и ряд более мелких). Повсеместно в 

поймахбольших и средних рек распространены озера-старицы. 
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По характеру питания озера Алтайского края подразделяются на 

триосновные типа. 

1. Бессточные озера составляют более 50% от общего числа озер, 

расположенных на территории Алтайского края. Они преимущественно 

сосредоточены в пределах Кулундинской низменности и в наиболее 

засушливойюго-западной части Алтайского края. 

2. Проточные озера расположены в речных долинах и питаются в 

основном поверхностным стоком. Они отличаются максимальными 

глубинами. 

3. Периодически сточные озера, имеющие грунтовое питание и 

поверхностный приток, распространены практически повсеместно.Весенний 

подъем уровней воды в озерах на равнине и в предгорьяхначинается в 

середине апреля и достигает максимума во вторую декаду мая. Высота его 

редко превышает 0,3-0,5 м. Высокие уровни стоят 20-30 дней, виюне 

начинается спад, продолжающийся до начала ледостава. 

Среднегорныеводоемы имеют максимум подъема воды в начале–середине 

лета, амплитудаих уровней не превышает 0,5-1 м. 

Минерализация и химический состав озер края разнообразны. Вода 

озер правобережья Оби слабо минерализована и имеет резко 

выраженныйгидрокарбонатный характер с преобладанием кальция. В озерах 

Приобскогоплато минерализация не превышает 3 г/л, воды их 

гидрокарбонатные с преобладанием ионов натрия. Минерализация озер 

Кулундинской впадины изменяется от 0,5 до 300 г/л, преобладают содовые, 

хлоридные ионы. Водыгорных озер пресные и ультрапресные. Их 

минерализация и химический состав определяются в основном литологией 

коренных пород. В районах распространения известняков и доломитов 

преобладают водыгидрокарбонатного класса с минерализацией до 70-100 

мг/л (Бащелакский хребет). 

Выделяются важные в промышленном отношении бессточные 

самосадочные соленые озера Кулунды: хлоридные (Бурлинское), сульфатные
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(Кучукское), содовые (Петуховское, Михайловские), а также Большое и 

Малое Яровые. Наиболее интенсивно используются ресурсы оз. Б. Яровое 

иоз. Кучук. В бассейне этих озер расположены крупные промышленные 

предприятия: ОАО «Кучуксульфат» р.п. Благовещенка (оз. Кучукское) и 

ОАО «Алтайхимпром» г. Яровое (оз. Б.Яровое), осуществляющие сброс 

сточныхвод. 

Водные объекты Алтайского края испытывают значительную 

антропогенную нагрузку. Наиболее интенсивно используются ресурсы рр. 

Обь, Бия,Чумыш, Алей. В пределах их водосборных бассейнов расположены 

крупнейшие промышленные предприятия и осуществляется интенсивная 

сельскохозяйственная деятельность. В крае насчитывается 70 

промышленныхикоммунальных предприятий, осуществляющих водозабор из 

поверхностныхводных объектов и имеющих выпуски промышленных и 

ливневых сточныхвод. Водоснабжение населения городов Барнаул, 

Камень-на-Оби и Рубцовскведется из рек Обь и Алей.  

2. Проект «Использование водных объектов Алтайского края» 

Водопотребление и водоотведения являются важнейшими

показателями, характеризующими уровень развития 

водохозяйственногокомплекса и структуру водопользования в регионе. 

Потребление воды – один из важнейших факторов социально-

экономического развития Алтайского края. Использование водных 

ресурсовпроходит как без изъятия их из источников (водопользование), так и 

с изъятием (водопотребление). Суммарный объем водопотребления из

поверхностных источников составляет 571,64 млн. м
3
 в год, в том числе 

промышленность – 205,06 млн. м
3
, сельское хозяйство – 173,23 млн. м

3
, 

жилищно-коммунальное хозяйство – 189,98 млн. м
3
 хозяйства. 

Промышленные и иные предприятия края имеют 43 водозабора из 

поверхностных водных объектов. Наиболее крупными 

водохозяйственнымиобъектами края с водозаборами из поверхностных вод 

являются: 
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- городские водозаборы (г. Барнаул, г. Рубцовск и г. Камень-на-Оби с 

забором воды соответственно 82,46 млн. м
3
, 35,92 млн. м

3
 и 3,63 млн. м

3
; 

- водозабор Рубцовской оросительной системы с забором из р. Алей 

30,57 млн. м
3
/год; 

- водозабор Кулундинского канала из р. Оби производительностью 45 

млн. м
3
/год. 

На территории Алтайского края Водопотребление и водоотведение 

осуществляется в бассейне р. Обь и области замкнутого стока (бассейне

бессточных озер). Забор воды из поверхностных и подземных источниковв 

бассейне р. Обь составляет 84,7% от общего по Алтайскому краю, 

соответственно, в бассейне бессточных озер используется 15,3 %. 

На территории Алтайского края расположено 2500 гидротехнических

сооружений (ГТС) из них: 46 водохранилищ емкостью 0,5-0,1 млн. м
3
, 128 

ГТС с емкостью водохранилища более 0,5 млн. м
3
 и напором на сооружении 

более 3 м, в т.ч. 4 водохранилища – емкостью более 10 млн.м
3
. Большинство 

объектов строилось с целью орошения и обводнения сельскохозяйственных 

земель и находятся на балансе сельскохозяйственных предприятийкрая. В 

федеральной собственности – девять объектов, стоящих на балансе в 

управлении «Алтайводмелиорация». 

Гилевское водохранилище с объемом воды 471 млн.м
3
 – наиболее 

крупное на территории края. Плотина протяженностью2760 м создает водоем 

с площадью зеркала 59,5 км
2
 и полезной емкостью 424 млн. м

3
. 

Водохранилище входит в систему регулирования стока р. Алей и 

предназначено для обеспечения промышленности и коммунально-бытового 

хозяйства Рубцовскогопромрайона, производственного водоснабжения 

городов и населенных пунктов, тяготеющих к р. Алей, орошения 

сельскохозяйственных земель Алейской оросительной системы и обводнения 

поймы. Гидроузел расположен врайоне пос. Гилево Локтевского района. 

Ресурсы водохранилища используются в режиме водопотребления и 

пропуска санитарных расходов. Режимводопотребления включает 
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коммунальное, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, а 

такжеорошение. Режим попуска санитарных расходов предусматривает 

попуск воды из водохранилища в нижний бьеф, для создания благоприятной 

санитарной обстановки в пойме реки. 

Склюихинское водохранилище объемом 36,8 млн. м
3
 – второе по 

значимости на территории Алтайского края. Проектная емкость 

водохранилища (при НПУ 222,5м) – 38,6 млн. м
3
, максимальный напор – 11,5 

м, длина дамбы по гребню – 6,5 км. Как и Гилевское водохранилище, оно 

создано на р. Алейи входит систему водоснабжения г. Рубцовска, являясь

источником водоснабжения в период паводка. Работает в режиме 

водопотребления. 

Прочие небольшие водохранилища Алтайского края сезонного регули

рования и для них диспетчерский график водопотребления не составляется. 

Одним из основных инструментов управления водными ресурсами явл

яются водохозяйственные балансы. В настоящее время для большинства 

рекАлтайского края они не разработаны. 

Основными видами использования водных объектов без изъятия воды

являются водный транспорт, строительство и эксплуатация сооружений, 

рекреационная деятельность. В меньшей степени водоемы и водотоки 

используются с целью добычи полезных ископаемых (рассыпного золота и 

ПГС). 

3. Проект «Состояние водоснабжения и охрана окружающей среды  

г. Бийска и Бийского района» 

Водоснабжение населения г. Бийска осуществляет МУП г.Бийска 

«Водоканал». Для этой цели имеется 3 водозабора, 48 артезианских скважин, 

613 водозаборных колонок. Предприятие эксплуатирует 263,2 км сетей 

водопровода. 

Источниками централизованного водоснабжения являются 

артезианские скважины глубиной 50-120 метров, децентрализованного  

водоснабжения (колодцы) являются межпластовые воды с глубиной 
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залегания 10-25 метров, вода в источниках характеризуется высоким 

содержанием железа (от 0,52мг/л до 2мг/л). 

В таблице 1 представлена обеспеченность централизованным 

водоснабжением г. Бийска и Бийского района. 

                                                                                                   Таблица 1 

Обеспеченность централизованным водоснабжением по территориям 

Наименование 

территории 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 н

ас
ел

ен
и

я
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
4

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

ц
ен

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

м
 

в
о
д

о
сн

аб
ж

ен
и

ем
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 к

о
м

м
у
н

ал
ь
-н

ы
х
 

в
о
д

о
п

р
о
в
о
д

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 в

ед
о
м

ст
в
ен

н
ы

х
 

в
о
д

о
п

р
о
в
о
д

о
в
 

г.Бийск 213723 216745 (100%) 16 29 

Бийский район 32790 31511 (96%) 2 18 

 

Воды реки Бии в черте г. Бийска используются для рекреационных 

целей. Река относится к водоемам 2 категории. Ниже города Бийска 

расположен речной водозабор ОАО «Бийскэнерго», из которого проводится 

забор для подготовки горячей воды для населения города и предприятий 

после предварительной очистки и  обеззараживания. В 2014 г. забрано из 

реки Бия 121700,7 тысяч куб м речной воды. Отбор проб для исследований из 

р.Бия проводится в 3 контрольных точках (выше города, в районе 

коммунального моста, ниже города) по графику ежемесячно. В летний 

период проводится отбор проб воды в местах купания (пляжи АБ, «Зеленый 

клин», у коммунального моста).  

Санкционированный сброс сточных и ливневых вод в поверхностные 

водные объекты организован на очистных сооружениях: п. Сорокино МУП 

«Водоканал», очистные сооружения ЗАО « Бийские промышленные воды». 
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Сброс осуществляется в р. Обь, предусматривающий механическую, 

биологическую, химическую очистку сточных вод, мощностью 3000м
3
/сут., 

фактический сброс составляет 1500м
3
/сут. 

В комплекс очистных сооружений входят: механические решетки; 

песколовки; первичные вертикальные отстойники; аэротенки; вторичные 

радиальные отстойники; хлораторная; контактные резервуары; аэробные 

сбраживатели; аэрируемые биологические пруды; иловые площадки; 

насосно-воздуходувная станция; лаборатория; лоток Вентури. 

Надзор за эффективностью работы очистных сооружений 

осуществлялся по утвержденному графику. Самостоятельные выпуски 

сточных вод в р.Бия имеют городские очистные сооружения. Выпусков в 

водоемы на территории районов нет. 

Сточные воды поступают в головной коллектор, который проходит до 

очистных сооружений. Протяженность сетей канализации 245700 метров. 

Производительность городских очистных сооружений 60 тыс. м3 в сутки. В 

городе имеется 33 КНС, системой городских очистных сооружений 

предусмотрен полный цикл биологической очистки стоков с последующим 

хлорированием и сбросом в р. Бия. Качество очищенных стоков в основном 

соответствует нормативам ПДК.  

4. Проект «Результаты мониторинга качества питьевой воды г. 

Бийска и Бийского района» 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. 

Бийске» осуществляет контроль источников водоснабжения на 7 

административных территориях Алтайского края, в том числе в г. Бийске и в 

Бийском районе. 

Из исследованных за отчетный период проб воды по 

микробиологическим показателям возбудители патогенной и условно- 

патогенной микрофлоры не выделены. Все исследования на паразитарную 

чистоту отрицательны.  В исследованных пробах пестициды не обнаружены. 

Содержание фтора ниже ПДК. Полный химический анализ воды проводился 
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по всем  источникам водоснабжения. Естественные радиоактивные вещества 

в источниках водоснабжения не обнаружены. 

Надзор за источниками водоснабжения проводится в соответствии с 

СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». На всех источниках водоснабжения 

имеются зоны санитарной охраны 1 пояса (огорожены, озеленены, проведена  

герметизация  отмостков  и пр.), разработаны мероприятия по 2 поясу ЗСО. 

За отчетный период заболеваемости, связанной с водным фактором не 

зарегистрировано. 

В таблице 2 представлено качество воды источников водоснабжения  г. 

Бийска и Бийского района в 2015 - 2017 гг. 

                                                                                                  Таблица  2 

Качество воды источников водоснабжения г. Бийска и Бийского района в 

2015 - 2017 гг. 
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 Всего исследований /% нестандартности 

г. Бийск 1052/0 213/23,5 655/0 222/18,9 5405/0 237/19,0 

Бийский 

район 
210/0 101/30,5 168/0 74/17,1 1081/0 89/17,0 

 

На рисунке 1 представлены санитарно-химические показатели 

источников водоснабжения г. Бийска и Бийского района за 2015 – 2017 гг. 

Вода источников отвечает гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям. По санитарно-химическим показателям 

вода источников отличается высокой степенью минерализации: превышение 
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содержания сухого остатка, жесткости, железа, марганца, недостаточное 

содержание фтора. В г. Бийске отмечается снижение  количества проб, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, с 23,5% в 2015 г. до 19,0% в 2017 г. По Бийскому району с 

30,5% в 2015 г. до 17,0% в 2017 г. 
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Рисунок 1 –  Санитарно-химические показатели источников водоснабжения 

за 2015 – 2017 гг. (не стандарт) 

  

Основными причинами  загрязнения питьевой  воды являются 

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных 

сетей (распределительная сеть коммунальных и ведомственных 

водопроводов имеет изношенность от 30 до 60%) и высокое природное  

содержание железа и взвешенных веществ. В разводящей сети 

коммунального водопровода г. Бийска % нестандартности снижен за счет 

обработки воды из источников на станции обезжелезивания. 

В таблице 3 представлен удельный вес проб питьевой водопроводной 

воды, не соответствующей гигиеническим нормативам в г. Бийске и Бийском 

районе. 
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                                                                                                   Таблица 3   

Удельный вес проб питьевой водопроводной воды, не соответствующей 

гигиеническим нормативам в г. Бийске и Бийском районе в 2015 – 2017 г. 
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Всего исследований/ % нестандартных 

г. Бийск 3575/0,1 1405/17,4 1611/0,2 1100/15,5 1749/0,06 1406/15,4 

Бийский р-

н 
732/1,0 639/24,0 464/0,6 349/14,9 466/1,9 583/14,7 

 

На рисунке 2 представлены микробиологические показатели 

водопроводной воды г. Бийска и Бийского района (не стандарт). 
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Рисунок 2 –  Микробиологические показатели водопроводной воды г. Бийска 

и Бийского района (не стандарт) 

 

Таким образом, прослеживается колебание удельного веса проб, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям. 
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На рисунке 3 представлены санитарно-химические показатели 

водопроводной воды г. Бийска и Бийского района (не стандарт). 
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Рисунок 3 –  Санитарно-химические показатели водопроводной воды г. 

Бийска и Бийского района (не стандарт) 

 

По санитарно-химическим показателям  удельный вес проб, не 

отвечающих гигиеническим нормативам в г. Бийске снижен с 17,4 до 15,4% 

(на 2%),по Бийскому району с 24 до 14,7 % (на 9,3%). 

По результатам мониторинга можно выделить проблемы питьевого 

водоснабжения населения г. Бийска и Бийского района: 

- высокая изношенность водопроводных сетей; 

- недостаточный объем капитальных ремонтов водопроводных сетей; 

- высокая степень минерализации источников: превышение содержания 

сухого остатка, жесткости, железа, марганца, недостаточное содержание 

фтора; 

- нестабильная подача питьевой воды в сельских поселениях; 

- отсутствие сооружений по водообработке на водозаборах подземных 

вод сельских водопроводов. 

5. Проект «Гидрогеохимические особенности предгорных районов 

Алтайского края» 

Южная, юго-восточная и восточная территории края совпадают с 

горным обрамлением равнин юга Западной Сибири, в пределах которого 
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выделены бассейны трещинных вод Алтае-Саянской гидрогеологической 

области. Предгорные районы края по гидрогеологическому районированию 

относятся к краевым частям Верхнеобского артезианского бассейна, 

территории многих лежат на стыке бассейна порово-пластовых вод с 

трещинными подземными водами горных сооружений Алтая и Салаира. 

 Это объясняет значительное разнообразие в условиях залегания, 

водообильности и химическом составе водоносных горизонтов. Регион 

может быть условно разделен на три части, различающиеся 

геоморфологическим строением и условиями циркуляции подземных вод. 

 Первая их них охватывает площади развития денудационно- 

эрозионного рельефа с выходом на поверхность коренных пород (юго-

восточная часть) и характеризуется активным водообменом с развитием 

местных областей питания. Ресурсы этой зоны периодически пополняются за 

счет инфильтрации атмосферных осадков (300-400 мм в год). Областями 

разгрузки подземных вод являются мелкие речные долины и низкие формы 

рельефа. 

 Вторая часть площади характеризуется эрозионно-аккумулятивным и 

частично аккумулятивным рельефом. Это сравнительно ровная однообразная 

поверхность с незначительными уклонами в сторону рек и эрозионной сети. 

На поверхности наблюдаются слабовыраженные в рельефе западины и балки. 

Палеозойский фундамент залегает на глубинах от 35 до 70 м. Такое геолого-

геоморфологическое строение создает благоприятные условия для 

формирования и пополнения подземных вод, однако значительная часть 

осадков во время весеннего снеготаяния дренируется реками. 

 Третья часть объединяет области развития плоскоравнинного 

аккумулятивного рельефа и представляет собой полого-наклонную равнину, 

слабо расчлененную с редкими низкими расплывчатой формы 

возвышенностями.  Покрыта она мощной толщей (70-160 м) отложений 

аральской, павлодарской и кочковской свит, перекрытых 

среднечетвертичными покровными суглинками. 
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 Таким образом, по условиям залегания, питания, циркуляции, 

разгрузки и в соответствии с разрезом водовмещающих пород в исследуемом 

регионе можно выделить два водоносных комплекса:   

– водоносный комплекс неоген-четвертичных отложений:   

– водоносный комплекс палеозойского фундамента. 

Кроме того, здесь встречаются воды, приуроченные к линзам песков, 

имеющих локальное распространение, в глинах павлодарской и аральской 

свит. 

Подземные воды, приуроченные к водоносным горизонтам 

четвертичных и неогеновых отложений, а также трещинные воды палеозоя 

широко используются для централизованного и децентрализованного 

водоснабжения сельских населенных пунктов. 

Сочленение двух гидрогеологических структур, значительная 

расчлененность рельефа, различные рудопроявления и механические ореолы 

рассеяния полиметаллических руд определили своеобразие 

гидрохимического состава подземных вод, которые являются источниками 

для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения этой части края. 

Следует отметить, что в целом изученность подземных вод описываемой 

территории невысока и крайне неравномерна. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений имеет ограниченное 

распространение и распространен в основном долинах рек и временных 

водотоков. Однако он широко используется для индивидуального 

водоснабжения сел, расположенных в долинах рек. По химическому составу 

воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, встречаются также 

кальциево-натриевые или кальциево-магниевые. Воды обычно мягкие с 

минерализацией 0,3-0,5 г/дм
3
. 

В верховье р. Алей вскрыты воды с минерализацией до 1,8- 2,5 г/дм
3
   

сульфатно-гидрокарбонатного кальциевого состава, в долине реки в районе г. 

Рубцовска минерализация понижается, и воды характеризуются сульфатным 

классом со смешанным катионным составом. 
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Неогеновый водоносный комплекс и воды спорадического 

распространения в палеогеновых осадках имеют минерализацию от 0,2 до 1,4 

г/дм
3
, для пресных вод характерен гидрокарбонатный кальциево-магниевый 

состав, для солоноватых вод – гидрокарбонатно-сульфатный натриевый 

состав. 

Водоносный комплекс пород палеозойского фундамента 

распространяется повсеместно. Значительное развитие имеют трещинные и 

трещинно-карстовые воды верхней зоны выветривания и более глубокие 

трещинно-жильные воды.   

Юго-западные районы края (Локтевского, Третьяковского, 

Змеиногорского и Рубцовский) находятся в пределах северо-западной 

окраинной части Рудного Алтая. Подземные воды здесь характеризуются 

пестрым химическим составом – от гидрокарбонатного кальциевого до 

сложного хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатного натриево-кальциево-

магниевого состава, и неравномерной минерализацией от 0,4 до 10 г/дм
3
 и 

выше. Воды, находясь в тесном соприкосновении с вмещающими породами, 

изменяют свой состав путем замещения и катионного обмена, приближая его 

к химическому составу водоносных пород. Кроме того, в районах широко 

развиты разрывные структуры, обуславливающие связь между отдельными 

водоносными горизонтами, что также оказывает большое влияние на 

формирование химического состава природных вод. Значительную роль в 

формировании химического состава подземных вод играют 

полиметаллические месторождения и рудопроявления. 

Трещинно-жильные воды, приуроченные к зонам тектонических 

нарушений, формируются за счет подземных вод кор выветривания и 

глубоких горизонтов. Тектонические нарушения и оперяющие их зоны 

интенсивной трещиноватости аккумулируют значительные запасы 

подземных вод. На Алтае известны постоянно действующие родники, 

образующие линейные очаги разгрузки вдоль тектонических нарушений с 

суммарными дебитами до 170 л/с и более (Сарасинская зона). Воды в 
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основном гидрокарбонатные, кальциевые, магниевые, иногда сульфатно-

гидрокарбонатные, кальциевые, магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/л, 

последние приурочены к зонам сульфидной минерализации. 

Естественная разгрузка подземных вод, приуроченных к горным 

сооружениям Алтая и Салаира, в виде родников или ключей является еще 

одной особенностью этой территории. Отличные органолептические 

свойства родниковых вод, а также относительно простые способы забора 

воды привели к широкому использованию ее для целей питьевого 

децентрализованного или индивидуального водоснабжения небольших 

населенных пунктов. 

В пределах Салаира питание подземных вод затруднено из-за 

повсеместно развитого мощного чехла глинистых, покровных суглинистых 

отложений. Исключение составляет обнаженная часть Салаирского кряжа и 

отдельные останцы крепких пород. Линейно вытянутые по простиранию 

узкие полосы тектонизированных закарстованных карбонатных пород (с 

образованием воронок, пустот, пещер и т.д.), распространенных среди слабо- 

трещиноватых менее водообильных эффузивно-осадочных и терригенно-

осадочных, образуют изолированные полураскрытые бассейны подземных 

трещинно-карстовых вод гидрокарбонатного, кальциевого типа с 

минерализацией до 0,5 г/дм
3
. С глубиной просматривается взаимосвязь всех 

водоносных комплексов, кроме выделяющейся полосы сульфатных вод 

различной минерализации в «прифасовой» части Алтая, где наблюдается 

влияние неогенового консидементационного надвига, прослженного от с. 

Белокурихи до Новобураново. Для этих вод характерно повышенное 

содержание кремниевой кислоты, фтора, радона, гелия, аргона, сероводорода 

(курорт Белокуриха).   

Приоритетным направлением использования пресных подземных вод 

является водоснабжение населенных пунктов. Химический состав питьевых 

вод является важным компонентом воды как природной системы с точки 

зрения ее влияния на здоровье человека. Значение макро- и микроэлементов 
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для животных и человека установлено многочисленными наблюдениями и 

опытами. Однако среди 65 элементов, обнаруженных в составе животных и 

растительных организмов, только для 14 доказана их определенная 

биологическая роль. В отношении остальных компонентов еще нет сколько-

нибудь достоверных сведений об их роли в жизнедеятельности 

человеческого организма. 

6. Проект «Оценка качества источников сельскохозяйственного 

водоснабжения Алтайского края» 

Изучение и оценка качества подземных вод – один из основных 

вопросов при организации и обеспечении питьевого водоснабжения края, как 

одного из элементов устойчивого развития сельскохозяйственных районов. 

Действующая сегодня в России система анализа и контроля, 

нормируемых химических и микробиологических показателей воды основана 

на дифференцированном определении их концентрации и сопоставлении с 

нормируемыми значениями. Кроме общего физико-химического анализа и 

определения наиболее распространенных в воде компонентов, как 

естественного происхождения, так и внесенных в процессе водоподготовки, 

новые нормативные документы предусматривают ряд специальных операций 

анализа и контроля воды. Это – вирусологический, паразитологический, 

токсикологический (в том числе определение содержания веществ, 

обладающих канцерогенным и мутагенным действием при весьма низких 

концентрациях – пестицидов, полициклических ароматических 

углеводородов, летучих галогенорганических соединений, ртути, сурьмы, 

цианидов и др.), радиационный контроль (определение суммарной объемной 

активности альфа- и бета-частиц и, при необходимости, радионуклидного 

состава загрязнений). 

Несмотря на невысокую минерализацию и кажущуюся простоту 

химического состава природные воды хозяйственно-питьевого назначения 

представляют собой достаточно сложные многокомпонентные 

гидрогеохимические системы. В настоящее время в пресных 



64 
 

маломинерализованных подземных водах в различных концентрациях 

обнаруживают около 80 химических элементов. В них содержатся также 

различные органические вещества, газы и микрофлора. 

К числу главных ионов, содержащихся в природных водах,  относятся: 

Cl
-
 , SO4

2-
, HCO3

-
 , Na

+
 , Mg

2+
 , Ca

2+
 и K

+
 , которые образуют основную часть 

их минерального состава и определяют химический тип вод, минерализацию 

и жесткость. 

Кроме макрокомпонентов подземные воды содержат и большое число 

микроэлементов (F, Fe, Mn, As, Be, Sr, Mo, Se, Zn, Cu, Pb). Среди них 

имеются две группы, различающиеся по  концентрации и биохимической 

значимости. 

Первая группа включает элементы, предельно допустимые  

концентрации (ПДК) которых намного больше их естественных  фоновых 

концентраций в маломинерализованных подземных водах. Такими 

элементами являются медь, молибден, свинец, цинк. В условиях 

естественного формирования химического состава подземных вод эти 

элементы не вносят трудностей в решение проблемы водоснабжения. 

Увеличение концентраций этих элементов до значений, превышающих ПДК, 

происходит только в районах соответствующего загрязнения подземных вод. 

Вторую группу образуют элементы, ПДК которых близки к их 

фоновым концентрациям в маломинерализованных подземных водах 

(железо, марганец, фтор, селен, мышьяк и др.). Такие концентрации 

перечисленных элементов в подземных водах образуются  в  естественных 

условиях формирования их химического состава, и поэтому элементы  

второй группы вносят наибольшие трудности в решение проблемы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Низкие ПДК этих элементов в  

поземных водах объясняются их органолептическими (Fe, Mn) и  

токсикологическими (Be, As, Se, Sr, F, N) свойствами. 

Требования к качеству питьевой воды, а также к системам  

водоснабжения и водозаборным сооружениям, обеспечивающим еѐ 
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подготовку и подачу населению, устанавливаются техническим регламентом 

− Федеральным законом о питьевой воде и питьевом водоснабжении. 

При нормировании качества воды для хозяйственно-питьевых целей 

населенных пунктов принимается во внимание ее минерализация (сухой 

остаток), содержание макро- и микроком- понентов, физические свойства 

воды и санитарное состояние. 

7. Проект «Месторождения пресных подземных вод Алтайского 

края». 

Подземные воды эксплуатируемых месторождений на территории 

Алтайского края по химическому составу разнообразны, используются 

повсеместно для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских 

населенных пунктов.  На  сегодня в крае разведано 188 месторождений (328 

участков) подземных  вод с запасами 2433,99 тыс.м
3
/сут.   

 Наиболее  крупными  водозаборами  (производительностью  5-20  тыс.  

м
3
/сут.)  являются  Омутновское  и  Камышенское  (Заринский район), 

Яровское (Славгородский район), Бийское (Зональный район), Сычевское 

(Смоленский район), Георгиевское (Локтевский район), Чарышское 

(Шипуновский район). Для водоснабжения используются подземные воды 

четвертичных, неогеновых, палеогеновых, меловых и палеозойских 

отложений. 

 На большей части  месторождений  подземные воды оцени- ваемых 

водоносных комплексов (горизонтов) в основном удовлетворяют  

требованиям,  предъявляемым  к  питьевой  воде   СаНПиН 1.2.4.1074-01.   

 Неудовлетворительное качество воды по санитарно-химическим 

показателям связано с тем, что ряд районов практически не имеет подземных 

вод с оптимальным солевым составом. К их числу относятся:  

Мамонтовский, Рубцовский, Новичихинский, Егорьевский, Романовский, 

Хабарский, Благовещенский,  Усть-Пристанский,  Завьяловский,  Баевский,  

Панкрушихинский,  Каменский, Поспелихинский районы. Природный 

солевой состав подземных вод в этих районах характеризуется вы- сокой 



66 
 

минерализацией: сухой остаток 1100-1800 мг/дм
3
, хлориды − 300-400, 

сульфаты  − 400-700  мг/дм
3
,  жесткость  −  9-15 мг-экв/дм

3
. 

 В  связи с этим  в указанных районах регистрируется  повы- шенная 

заболеваемость среди населения мочекаменной, желчекаменной, 

гипертонической болезнями с превышением краевых показателей в 1,2-3 раза 

(по данным краевого управления медицинской статистики). 

 Некондиционность  пресным  подземным  водам  и  водам  с  

повышенной минерализацией (1-3 г/дм
3
) придают отдельные компоненты  

(фтор, марганец, железо, барий) и некоторые другие. Содержание железа 

варьирует от 0,07 до 16,6 мг/дм
3
 при преобладании значений 0,3-1,0 мг/дм

3
,  

марганца  –  от  0,002 до 1,6 мг/дм
3
  при преобладании значений 0,1-0,2 

мг/дм
3
, бария – от 0,01 до 1,0 мг/дм

3
 при преобладании значений 0,2-0,3 

мг/дм
3
. Такое содержание, превышающее ПДК, сформировалось под 

действием естественных геохимических процессов. 

 В природных подземных водах г. Бийска, Бийского, Советского,  

Зонального,  Первомайского,  Тальменского,  Заринского,  Тогульского, 

Кытмановского, Павловского районов на протяжении последних 20-40 лет 

регистрируется повышенное содержание железа до 0,7-10,0 мг/дм
3
. 

 Из  нормируемых  элементов  отмечается  повсеместное  пониженное  

содержание  фтора  при  преобладании  значений  0,2-0,5 мг/дм
3
, и поэтому 

обязательным условием эксплуатации разведанных МПВ является 

фторирование подземных вод. 

8. Проект «Условия защищенности и освоения месторождений 

пресных подземных вод». 

 Под экологическими  оценками состояния территории нами  

понимается характеристика степени техногенной нарушенности водных 

ресурсов и взаимосвязанных с ними компонентов среды  обитания, а также 

характеристика потенциальной подверженности окружающей среды к 

различным нарушениям при возрастании техногенной нагрузки на нее. 
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   Для организации цетрализованного водоснабжения сельских 

населенных пунктов в крае утверждены эксплуатационные ресурсы пресных 

подземных вод на 188 месторождениях (328 участков) подземных  вод.  

Распределение месторождений подземных вод (МПВ) по административным 

районам края неравномерное и колеблется от отсутствия до 7. 

 Максимальное количество МПВ разведано для Благовещенского, 

Михайловского (по 7 МПВ и 7 участков), Заринского, Каменского, 

Угловского (по 6 МПВ и 6-7 участков), Баевского, Волчихинского,  

Первомайского  (по  5  МПВ  и  5-16  участков),  Славгородского  (4 МПВ и 

51  участок) и Немецкого  (4 МПВ и 32 участка). 

 Степень  защищенности  подземных  вод  от  загрязнения  и  

природные условия их освоения различны. Согласно проведен- ным  

исследованиям  по  условиям  защищѐнности  оцениваемых  водоносных 

комплексов (горизонтов) выделяется три группы:   

I группа – защищѐнные;   

II группа – условно защищѐнные;   

III группа – незащищѐнные. 

На территории Верхнеобского бассейна преобладает I группа  

защищѐнности,  поскольку  основные  водоносные  горизонты  напорные  и  

перекрыты выдержанными слабопроницаемыми глинистыми и  

суглинистыми отложениями. Вторая группа защищѐнности подземных вод 

выделяется в юго-западных районах на границах с Казахстаном, где первый 

от поверхности напорный горизонт носит субнапорный характер и имеет 

небольшую мощность зоны аэрации. 

Территория пойменных участков долины р. Оби и еѐ притоков 

отнесена к III группе как не защищѐнная от поверхностного  загрязнения. 

Здесь первый продуктивный водоносный горизонт получает  питание  

непосредственно из рек, а  нижезалегающие  горизонты − опосредованно 

через «гидравлические окна». Подземные воды зоны трещиноватости  
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палеозойских  пород  Алтае-Саянской  горной  области  также  относятся  к  

III  группе защищѐнности. 

По условиям освоения 74 МПВ имеют благоприятные условия  и  114  

месторождений − условно благоприятные.  Практически  все  месторождения  

в  последнем  случае  имеют  природное  некондиционное  качество  воды  и,  

соответственно  требуется проведение мероприятий по улучшению еѐ 

качества.   

Часть из них отнесены к группе, где требуется проведение  

мероприятий, связанных с охраной подземных вод от загрязнения.  Для  ряда  

месторождений, где эксплуатируется одновременно несколько водоносных 

горизонтов, необходимо как проведение мероприятий по охране подземных 

вод от загрязнения, так и по улучшению их качества.   

Некоторые из них, например, Чарышское и Георгиевское 

месторождения, кроме вышеназванных условий, имеют неблагоприятные 

условия освоения ресурсов подземных вод из-за большой удалѐнности от 

водопотребителя. 

В процессе разведки по 64 месторождениям установлено загрязнение 

подземных вод, связанное с природными геохимическими процессами 

(повышенное содержание железа, марганца, недостаток фтора). 

Проникновение загрязняющих веществ в подземные воды с поверхности 

земли нигде не зафиксировано. Ухудшение качества подземных вод на 

эксплуатируемых месторождениях не наблюдается. 

Всего  эксплуатируется  82  месторождения  с  отбором  воды  160 

тыс.м
3
/сутки, или 6,6% от утвержденных запасов (24,5% от общего 

потребления) и 1789  участков, запасы по которым не утверждались. 

Основными причинами слабого освоения разведанных запасов является 

отсутствие средств на строительство централизованных систем 

водоснабжения с широко развитой потребительской водопроводной сетью, 

снижением потребности в воде в животноводческом секторе.   
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К  сожалению,  режимных  наблюдений,  проводимых  за  отдельными 

объектами загрязнения недостаточно, и сделать однозначные  выводы  о  

тенденциях  загрязнения  не  представляется  возможным. 

Почти  на  половине  водозаборов,  работающих  на  неутверждѐнных 

запасах, отмечается некондиционное природное качество подземных вод: 

превышены предельно допустимые концентрации по железу, марганцу, 

жѐсткости и сухому остатку. Кроме того, как отмечалось выше, ухудшение 

качества подземных вод связано с отсутствием зон санитарной охраны и 

неудовлетворительным техническим состоянием водозаборных скважин. 

Основная ответственность за защиту подземных вод от загрязнения 

должна лежать на соответствующей организации территориального или 

местного руководства. Но, учитывая их обязанность соответствовать системе 

правил надежной технической практики, существует также обязательство  

участников  водохо-яйственного  комплекса,  которое  заключается  в  том,  

чтобы предварительно выполнять (или способствовать выполнению) оценки 

фактора опасности загрязнения всех подземных водных источников. 

Рекомендуемая процедура оценки является очень полезным дополнением к 

другим действиям, связанным с исследованием, оценкой и управлением 

подземными водами.   

В заключение следует отметить, что в случаях загрязнения  подземных 

вод его устранение представляет чрезвычайно сложную и дорогостоящую 

проблему. Можно говорить, что во многих случаях загрязнение подземных 

вод практически неустранимо и является само по себе катастрофой. 

Следовательно, вопросам защиты подземных вод от загрязнения должно 

уделяться самое серьезное и пристальное внимание. Это, безусловно, одна  из 

приоритетных задач современности. 

Далее представлена лабораторная работа по оценке качества питьевой 

воды. Для этой цели были взяты 2 пробы питьевой воды из 

распределительной сети. Проба № 1 из Зонального района и проба № 2 из 

Бийского района. 
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 Тема лабораторной работы: Анализ основных показателей качества 

питьевой воды. 

 Цель лабораторной работы: определение санитарно-токсикологических 

и органолептических показателей качества питьевой воды. 

Оборудование и материалы: пробы воды, колбы с притертой пробкой 

ѐмкостью 200 см
3
, цилиндры емкостью 10 см

3
, бесцветные цилиндры 

емкостью 200 см
3
 диаметром 30 мм, градуированная пипетка, плотные 

фильтры, концентрированная серная кислота, мерный стакан, 

дистиллированная вода, основной раствор №1, вспомогательный раствор № 2 

или компоненты для их приготовления (бихромат калия K2Cr2O7 и сульфат 

кобальта CoSO4∙7H2O), невысокий стеклянный бюкс объѐмом 20 см
3
, шкала 

универсального индикатора, набор универсальной индикаторной бумаги, 

стеклянные пробирки объѐмом 10 см
3
, хлорид бария 5%, соляная кислота HCl 

(1:5), стандартная шкала для определения содержания сульфатов в воде, 

мерные пипетки объѐмом 5 см
3
, мерный цилиндр объѐмом 25 см

3
, 

стеклянные пробирки объѐмом 10 см
3
, раствор азотной кислоты 2Н, раствор 

нитрата серебра 10%, мерный цилиндр объѐмом 25 см
3
, химический  стакан 

объѐмом 100 см
3
раствор соляной кислоты (1:5), мерный цилиндр объѐмом 

100 см
3
, раствор молибдата аммония, раствор хлорида олова, мерные пипетки 

объѐмом 10 см
3
,  раствор серной кислоты 1Н, мерные  колбы объѐмом 50 см

3
, 

стандартная шкала для определения содержания катионов железа в воде, 

раствор сульфосалициловой кислоты 10%, раствор хромата калия 0,5 М, 

мерные пипетки объѐмом 5 см
3
, стандартная шкала для определения 

содержания свинца в воде. 

Ход лабораторной работы 

 I. Организационный момент. 

 II. Сообщение теоретической информации о физических свойствах 

воды. 
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Под физическими свойствами воды понимают ее вкус, запах, 

прозрачность, цвет, прозрачность (органолептические показатели), а также 

вязкость, плотность, температуру и т.п.  

Запах воды может быть иметь как естественное (древесный, болотный, 

травянистый и т.д.), так и искусственное (по причине загрязнения воды 

стоками различных предприятий). При качественной оценке запаха должен 

быть определен его характер, который оценивается словесно (затхлый, 

травянистый, гнилостный, древесный, землистый, углеводородный, хлорный, 

зернистый и т.д.). Интенсивность запаха оценивается по пятибалльной шкале 

(табл. 4). В соответствии с существующими нормами интенсивность запаха 

воды при температуре 20 
0
С не должна быть больше 2 баллов.  

                                                                                                   Таблица 4   

Оценка интенсивности запаха и вкуса воды 

Оценка 

в баллах 
Характеристика запаха и вкуса 

0 Отсутствует 

1 Очень слабый 

2 Слабый 

3 Заметный 

4 Отчетливый 

5 Очень сильный 

 

Вкус воды обусловлен присутствием в ней веществ различного 

природного происхождения или же веществ, попадающих в неѐ со сточными 

водами, а также продуктов жизнедеятельности разных организмов. Для 

качественной оценки вкуса воды применяются четыре вида вкусовых 

ощущений: соленый, кислый, сладкий и горький. Интенсивность вкуса в 

количественном отношении оценивается по пятибалльной шкале. Уровень 

интенсивность вкуса питьевой воды не должна быть более 2 баллов. 

Цветность воды зависит от наличия в ней взвешенных и растворенных 

примесей (гуминовых веществ, водорослей, коллоидных соединений железа, 
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окрашенных и взвешенных веществ). В зависимости от количества 

гуминовых кислот и их солей (гуматов) цвет колеблется от желтого до 

коричневого.  

Цветность воды определяется как количественно, так и качественно. 

Результаты качественного исследования цветности воды описываются 

словесно (бурая, светло-желтая, бесцветная и т.п.). Количественно цвет воды 

определяется посредством сравнения исследуемой воды со шкалой 

стандартных растворов и выражается в условных градусах данной шкалы. 

Если окраска отсутствует, вода считается бесцветной.  

Прозрачность воды обуславливается ее мутностью и цветом, т.е. 

зависит от количества содержащихся в ней взвешенных веществ (частиц 

почвы, глины, песка и т.п.). Определяется прозрачность воды либо в пробах 

для анализа, либо непосредственно в водоеме.  

Результаты качественного анализа прозрачности воды посредством 

сравнения с эталоном, представляющим собой дистиллированную воду, 

оцениваются словесно (очень мутная, слабо мутная и т.д.).  

Количественная оценка прозрачности воды осуществляется по шрифту 

или по кресту. Прозрачность воды по кресту устанавливается 

непосредственно в водоеме или на очистных сооружениях при контроле 

качества очистки воды посредством нахождения предельной высоты столба 

воды, через которую просматривается черный крест на белом фоне. По 

кресту питьевая вода должна иметь прозрачность не менее 30 см. 

Определение прозрачности воды по шрифту в лабораторных условиях 

основано на нахождении максимальной высоты столба воды в бесцветном 

цилиндре, через который можно прочитать стандартный шрифт. 

Прозрачность питьевой воды по шрифту должна составлять не менее 30 см. 

Общеизвестными параметрами водя являются также плотность и 

температура. Плотность чистой воды зависит от ее температуры и составляет 

при 15 градусов Цельсия 0,99913 г/см
3
, а при 20 градусов Цельсия – 
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 0,99823 г/см
3
. Плотность сточных и природных вод также зависит и от 

растворенных в ней соединений. Обычно плотность воды близка к единице. 

Основные физико-химические показатели качества исследуемой воды 

должны быть занесены в таблицу 18 (Обобщенные результаты исследования 

физико-химических показателей качества воды). После проведения всех 

исследований необходимо сравнить полученные результаты с 

установленными нормативами (предельно допустимыми концентрациями), и 

на основании этого сравнения сделать вывод о качестве анализируемой воды. 

Опыт № 1. Исследование запаха воды 

Материалы и оборудование: пробы воды, колбы с притертой пробкой 

ѐмкостью 200 см
3
. 

Ход опыта 

В колбу с притертой пробкой емкостью 200 см
3
 наливают 

анализируемую воду до 2/3 объема, затем сильно встряхивают вращательным 

движением в закрытом состоянии.  После чего открывают и сразу же 

определяют при помощи обоняния как характер, так и интенсивность запаха. 

Оценка характера и интенсивности запаха производится по пятибалльной 

шкале.                                                                                                 Таблица 5  

                              Результаты исследования запаха воды                    

                                    

Номер 

пробы 

Показатели оценки 

Характер запаха 
Интенсивность 

запаха 

1 Слабый 2 

2 Отсутствует 0 

 

Опыт № 2. Исследование цветности воды 

Материалы и оборудование: пробы воды, вода дистиллированная, 

цилиндры емкостью 10 см
3
, бесцветные цилиндры емкостью 200 см

3
 

диаметром 30 мм, плотные фильтры, мерный стакан, градуированная 

пипетка, концентрированная серная кислота, основной раствор №1, 
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вспомогательный раствор № 2 или компоненты для их приготовления 

(бихромат калия K2Cr2O7 и сульфат кобальта CoSO4∙7H2O). 

Ход опыта 

Для качественной оценки цветности воды необходимо отфильтровать 

через бумажный фильтр не менее 40 – 50 см
3
 анализируемой воды. 

Профильтрованную воду влить в бесцветный цилиндр и сравнить эту воду с 

таким же объемом дистиллированной воды в другом аналогичном цилиндре. 

Исследование выполняется при дневном освещении на фоне белого листа 

бумаги. Воду рассматривают сбоку и сверху и указывают наблюдаемый цвет 

(бурая, светло-желтая, бесцветная и т.п.). Цветность воды количественно 

определяется по хромато-кобальтовой шкале. Шкала цветности 

приготавливается посредством смешения раствора №1 (основной) и №2 

(вспомогательный). Раствор №1 приготавливается следующим образом: в 

небольшом объеме дистиллированной воды растворяется в отдельной посуде 

0,0875 граммов бихромата калия (K2Cr2O7) и 2,0 грамма сульфата кобальта 

(CoSO4∙7H2O). Растворы солей смешиваются, прибавляется 1 см
3
 

концентрированной серной кислоты и доводятся при помощи 

дистиллированной воды до 1 дм
3
. Раствор №2 содержит 1 см

3
 

концентрированной серной кислоты в 1 дм
3
 дистиллированной воды (раствор 

серной кислоты).  

Шкала цветности приготавливается в пяти цилиндрах по 50 см
3
 

посредством смешивания раствора №1 и раствора №2 в соотношении, 

указанном в таблице 8. Для определения цветности в цилиндр (пробирку) 

№6, однотипную с теми, в которых приготовлена шкала, наливают 50 см
3
 

анализируемой воды, окраска которой сравнивается с окраской растворов в 

пяти цилиндрах на белом фоне. При этом в шкале отыскивая место, 

тождественное или максимально приближенное по окраске. Цветность 

выражается в градусах цветности по данным, указанным в таблице 6. 
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                                                                                               Таблица 6 

Результаты исследования цветности воды 

Номер 

пробы 

Показатели оценки 

Цвет воды 
Показатель 

цветности 

1 Светло-желтая 20% 

2 Бесцветная 0% 

 

Опыт № 3. Определение кислотности воды 

Материалы и оборудование: шкала универсального индикатора, набор 

универсальной индикаторной бумаги, невысокий стеклянный бюкс объѐмом 

20 см
3
.  

Ход опыта 

В стеклянный бюкс наливают анализируемую воду, погружают в воду 

полоску лакмусовой индикаторной бумаги и быстро сравнивают полученный 

цвет бумаги со стандартной шкалой универсального индикатора. Результаты 

заносят в таблицу 7. 

                                                                                                   Таблица 7   

Результаты исследования кислотности воды 

Номер 

пробы 

Показатели 

Цвет индикаторной бумаги рН 

1 красный ниже 

6,5 

2 фиолетовый 6,5 – 

7,5 

 

Опыт № 4. Определение содержания сульфатов 

Материалы и оборудование: хлорид бария 5%, соляная кислота HCl 

(1:5), стеклянные пробирки объѐмом 10 см
3
, стандартная шкала для 
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определения содержания сульфатов в воде, мерные пипетки объѐмом 5 см
3
, 

мерный цилиндр объѐмом 25 см
3
.  

Ход опыта 

Необходимо предварительно провести качественное определение 

сульфатов. Для чего в пробирку наливают 10 см
3
 испытуемой воды, 

добавляют 0,5 см
3
 соляной кислоты (1:5) и 2 см

3
 5%-ного раствора хлорида 

бария. Затем пробирку осторожно встряхивают. Если появилась белая муть, 

то это значит, что в воде присутствует сульфат-иона. Для того, чтобы 

убедиться, что этот осадок образован именно сульфатами, а, например, не 

карбонатами или фосфатами, часть полученного раствора отделяют в другую 

пробирку и добавляют несколько капель соляной кислоты. В том случае, 

если осадок в соляной кислоте не растворяется, это означает, что в воде 

присутствует сульфат-ионов.  

Для полуколичественного определения сульфат-ионов сравнивают 

анализируемый раствор со стандартной шкалой. Результат определения 

занести в таблицу 8. 

                                                                                                   Таблица 8   

Результаты определения содержания сульфатов в воде 

Номер 

пробы 

Показатели 

 

1 410 мг/л 

2 320 мг/л 

 
Опыт № 5. Определение содержания хлоридов 

Материалы и оборудование: раствор нитрата серебра 10%, стеклянные 

пробирки объѐмом 10 см
3
, мерный цилиндр объѐмом 25 см

3
, раствор азотной 

кислоты 2Н. 
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Ход опыта 

В пробирку наливают 5 см
3
 воды и добавляют 3 – 4 капли 

десятипроцентного раствора нитрата серебра. Если появляется осадок или 

муть, то это означает наличие в воде хлоридов. 

В соответствии с таблицей 9 проводится полуколичественное 

определение хлоридов. Чтобы убедиться, что осадок образовался именно за 

счет хлорид-ионов, в пробирку добавляют несколько капель азотной 

кислоты. Не растворившаяся муть или осадок свидетельствует о наличии в 

воде именно хлоридов. Результаты анализа заносятся в таблицу 10. 

                                                                                                  Таблица 9 

Данные для определения содержания хлоридов в воде 

Характеристика осадка или мути Содержание хлоридов, мг/л 

Опалесценция или слабая муть 1 – 10  

Сильная муть 10 – 50  

Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50 - 100 

Белый объемный осадок Более 300 

 

                                                                                                          Таблица 10 

Результаты определения содержания хлоридов в воде 

Номер 

пробы 

Показатели 

 

1 50 - 100 мг/л 

2 10 - 50 мг/л 

 

Опыт № 6. Определение содержания фосфатов 

Материалы и оборудование: раствор соляной кислоты (1:5), 

химический стакан объѐмом 100 см
3
, раствор молибдата аммония, мерный 

цилиндр объѐмом 100 см
3
, мерные пипетки объѐмом 5 см

3
, раствор хлорида 

олова.  
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Ход опыта 

В химический стакан объѐмом 100 см
3
 наливают 50 см

3
 пробы воды, 

добавляют 1 см
3
 соляной кислоты (1:5), а также 1 см

3
 раствора молибдата 

аммония и по каплям вводят раствор хлорида олова (всего 3 капли). 

О количестве фосфат-ионов в анализируемой воде судят по 

интенсивности окраски полученного раствора (табл. 11). Результаты анализа 

заносятся в таблицу 12. 

                                                                                               Таблица 11 

Данные для определения содержания фосфатов в воде 

 

Окраска раствора Содержание фосфатов, мг/л 

Светло-голубая 0,1 – 10  

Голубая 10 – 45  

Синяя Более 45 

 
                                                                                                   Таблица 12   

Результаты определения содержания фосфатов в воде 

Номер 

пробы 

Показатели 

Окраска раствора мг/л 

1 голубая 10 - 45 

2 светло-голубая 0,1 - 10 

 

Опыт № 7. Определение содержания катионов железа 

Материалы и оборудование: мерные колбы объѐмом 50 см
3
, 

стеклянные пробирки объѐмом 10 см
3
, раствор серной кислоты 1Н, мерные  

пипетки  объѐмом  10 см
3
,  стандартная шкала для определения содержания 

катионов железа в воде, раствор сульфосалициловой кислоты 10%. 
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Ход опыта 

Для определения содержания в воде солей железа наливают 10 см
3
 

анализируемой воды в мерную колбу, добавляют 1 см
3
 серной кислоты 

(чтобы создать кислую среду). Затем прибавляют 5 см
3
 десятипроцентного 

раствора сульфосалициловой кислоты. Раствор доливают до метки 

дистиллированной водой и перемешивают. Приготовленный раствор для 

сравнения с растворами стандартной шкалы наливают в пробирку 

одинакового уровня со стандартными растворами. Затем окраску 

сравнивают, рассматривая растворы сверху. В случае наличия в растворе 

ионов железа он окрашивается в розовый цвет. Содержание в анализируемой 

воде катионов железа определяется по стандартной шкале (табл. 13). 

                                                                                             Таблица 13   

Стандартная шкала для определения содержания катионов железа в воде 

      Номер пробирки 1 2 3 4 5 

Содержание катионов железа, мг/л 0,05 0,10 0,15 0,20 более 

0,30  

 

Содержание катионов железа в анализируемой пробе воды следует 

считать равным значению, соответствующему стандартному раствору шкалы 

с окраской раствора, которая наиболее близка к окраске пробы. Полученные 

результаты заносятся в таблицу 14. 

                                                                                                Таблица 14   

Результаты определения содержания катионов железа в воде 

Номер 

пробы 

Показатели 

 

1 более 0,30 мг/л 

2 0,05 мг/л 
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Опыт 8. Определение содержания катионов свинца 

Материалы и оборудование: мерные пипетки объѐмом 5 см
3
, 

стеклянные пробирки объѐмом 10 см
3
, стандартная шкала для определения 

содержания свинца в воде, раствор хромата калия 0,5 М. 

Ход опыта 

В пробирку помещают 5 см
3
 пробы, прибавляют 0,5 см

3
 раствора 

хромата калия. Затем окраску полученного раствора сравнивают со 

стандартной шкалой (табл. 15). 

                                                                                                Таблица 15   

Стандартная шкала для определения содержания катионов свинца в воде 

Номер пробирки 1 2 3 4 

Содержание катионов свинца, 

мг/л 

0,01 0,05 0,10 0,50 

Полученные результаты заносятся в сводную таблицу 16. 

                                                                                                  Таблица 16   

Результаты определения содержания катионов свинца в воде 

Номер 

пробы 

Показатели 

 

1 0,01 мг/л 

2 0,01 мг/л 

 

 Все полученные результаты заносятся в Таблицу 17 и сравниваются с 

нормативными показателями. 
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                                                                                                          Таблица 17   

Обобщенные результаты исследования физико-химических показателей 

качества воды 

Показатель Полученный 

результат 

Нормативный 

показатель 

Соответствие 

норме 

1 2 1 2 

Запах 2 0 Не более 2 баллов + + 

Цветность 20 0 Не более 20
о
 + + 

Кислотность ниже 

6,5 

6,5 – 

7,5 

рН=6,5 – 7,5 - + 

Содержание сульфатов 410 320 400 мг/л - + 

Содержание хлоридов 50 - 

100 

10 - 

50 

300 мг/л + + 

Содержание фосфатов 10 - 

45 

0,1 - 

10 

45 мг/л + + 

Содержание железа более 

0,3 

0,05 0,3 мг/л - + 

Содержание свинца 0,01 0,01 0,03 мг/л + + 

 

В заключение делается вывод, что проба №2 полностью соответствует 

нормативным показателям качества, в то время как проба №1 имеет 

отклонения от нормы по уровню кислотности, содержанию сульфатов и 

катионов железа. 

Далее представлена разработка web-сайта для организации 

исследовательской работы школьников по оценке качества пиььевой воды. 

Создаваемый web-сайт получил название «Чистая вода». Данный сайт 

разрабатывался на CMS Joomla, являющейся бесплатной системой для 

создания веб-сайтов. Отметим, что это универсальный «движок», 

позволяющий создавать сайты практически любого типа и конфигурации, 

поддерживающий огромное количество самых разных расширений, и, что 
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очень важно, постоянно совершенствующийся и обновляющийся благодаря 

работе групп высококлассных специалистов, начавших разработку этой CMS 

еще в 2007 году и за почти что 10 прошедших с того момента лет доведших 

еѐ до высокой степени совершенства. 

Сайт размещен в доменной зоне .ru. Стоимость использования 

доменного имени в данной зоне составляет 190 рублей в год, если оно 

приобретается на хостинге Beget, являющемся наиболее приемлемым по 

соотношению цена / качество для размещения сайтов в нашей стране. Так, 

стоимость размещения сайта на год на этом хостинге в тарифе Blog 

составляет всего 1300 рублей, причем первый месяц размещения 

предоставляется бесплатно в качестве тестового режима.  

Сайт «Чистая вода» имеет определенную структуру. Первая страница 

сайта, на которую попадает посетитель, называется главной. Здесь в верхней 

части размещена шапка сайта, которая еще называется хедером, которая 

обычно представляет собой фотографию или картинку, имеющую 

непосредственное отношение тематике сайта, а также его название.  

Также обязательными элементами главной страницы является главное 

меню (Main menu), обычно состоящее из нескольких пунктов. Главное меню 

может быть расположено сверху или снизу горизонтально, и справа или 

слева вертикально. Наиболее традиционным и удобным является положение 

главного меню по левому краю сайта вертикально или под хедером – 

горизонтально. 

Также на главной странице располагается форма входа администратора 

(Login form) и форма Умного поиска, которая используется для более 

эффективной навигации по сайту и поиску той или иной информации не 

путем перехода со страницы на страницу, что может занять много времени, а 

посредством введения в форму искомого слова. Умным такой поиск 

называется потому, что при введении первых букв слова появляется 

подсказка вариантов полного слова (т.е. система аналогична той, которую 

использует в своей работе поисковик Яндекс).  
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Поскольку в последнее время многие школьники активно используют 

для общения социальные сети, то на сайте следуют расположить кнопки 

наиболее популярных соцсетей, благодаря которым не только любой 

зарегистрированный на сайте пользователь, но и вообще любой посетитель, 

сможет поделиться понравившейся информацией в своѐм аккаунте той или 

иной соцсети. 

Представляется, что совсем нелишней будет на сайте и rss-лента 

новостей. Естественно, что эти новости должны иметь самое 

непосредственное отношение к теме науки и образования. 

Особое внимание следует уделить навигации на сайте, которая будет 

более удобной, если при клике на тот или иной пункт меню будет 

открываться новая страница, а не осуществляться переход с этой страницы на 

другую с закрытием первой. Открытие новой страницы и сохранение 

открытой предыдущей позволяет гораздо лучше ориентироваться на сайте, 

поскольку посетитель сайта сможет при желании видеть сразу всю 

интересующую его информацию. При этом на каждой новой открывшейся 

странице должно присутствовать главное меню и форма Умного поиска, что 

также делает навигацию по сайту гораздо более удобной.  

Также следует отметить, что дизайн сайта должен соответствовать его 

тематике, т.е. в данном случае он связан с чистой водой, что наглядно 

отраженно на рисунке 4, где представлен скриншот главной страницы сайта 

«Чистая вода». 
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Рисунок 4 – Скриншот главной страницы сайта «Чистая вода» 

Право размещения информации на сайте должны иметь все 

зарегистрированные пользователи, что же касается информации, на нем 

размещенной, то она должна быть доступна абсолютно всем его посетителям. 

 

2.2. Определение эффективности организации исследовательской 

работы обучающихся по оценки качества питьевой воды 

Проведенное исследование уровня подготовленности обучающихся к 

оценке качества питьевой воды принесло результаты, представленные в 

Таблице 18. 

                                                                                                 Таблица 18   

Результаты исследования уровня подготовленности обучающихся к оценке 

качества питьевой воды 

Результаты Очень 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

В абсолютном 

выражении 

2 4 13 6 

В относительном 

выражении 

8% 16% 52% 24% 
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Таким образом, в данной выборке преобладают обучающиеся со 

средним уровнем подготовленности к оценке качества питьевой воды – 52%, 

у 24% выявлен низкий уровень, у 16% - высокий и только у 8% - очень 

высокий уровень подготовленности к оценке качества питьевой воды. 

Графически полученные результаты представлены на рисунках 5 – 6. 
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Рисунок 5 – Результаты исследования уровня подготовленности 

обучающихся к оценке качества питьевой воды (в абсолютном выражении) 
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Рисунок 6 -  Результаты исследования уровня подготовленности 

обучающихся к оценке качества питьевой воды (в относительном 

выражении). 

 Таким образом, проведенное диагностирование уровня 

подготовленности обучающихся к оценке качества питьевой воды показало, 

что у большинства обучающихся этот уровень требует повышения. 

 С целью определения эффективности проведенной работы по 

организации исследовательской работы обучающихся по оценке качества 
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питьевой воды было проведено их повторное диагностирование, результаты 

которого представлены в Таблице 19.   

                                                                                                         Таблица 19                  

Результаты повторного исследования уровня подготовленности 

обучающихся к оценке качества питьевой воды 

 

Результаты Очень 

высокий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

В абсолютном 

выражении 

3 9 11 2 

В относительном 

выражении 

12% 36% 44% 8% 

 

Таким образом, при повторном диагностировании в данной выборке у 

44% обучающихся выявлен средний уровень подготовленности к оценке 

качества питьевой воды, у 36% отмечен высокий уровень, у 12% - очень 

высокий и у 8% - низкий уровень подготовленности к оценке качества 

питьевой воды. 

Графически полученные результаты представлены на рисунках 7 – 8. 
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Рисунок 7 – Результаты повторного исследования уровня подготовленности 

обучающихся к оценке качества питьевой воды (в абсолютном выражении) 
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Рисунок 8 – Результаты повторного исследования уровня подготовленности 

обучающихся к оценке качества питьевой воды  

(в относительном выражении) 

 Сравнение результатов первого и повторного диагностирования 

обучающихся свидетельствует о том, что уровень их подготовленности к 

оценке качества питьевой воды заметно повысился, что наглядно отражено 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Сравнение результатов первого и повторного диагностирования 

уровня подготовленности обучающихся к оценке качества питьевой воды  

(в относительном выражении) 
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Выводы по главе II 

 

В процессе организации и проведения исследовательской работы 

обучающихся по оценке качества питьевой воды было проведено 

исследование уровня подготовленности обучающихся к изучению качества 

питьевой воды, разработана и реализована программа по организации 

исследовательской работы обучающихся по оценке качества питьевой воды, 

включающей организацию и реализацию проектной деятельности 

обучающихся, проведение лабораторной работы, методическую поддержку в 

виде специально созданного с этой целью web-сайта. Также была определена 

степень эффективности реализованной программы, для чего было проведено 

повторное диагностирование обучающихся по специально разработанной для 

этого методики. И если первое исследование показало не очень высокий 

уровень подготовленности обучающихся к изучению качества питьевой 

воды, то при повторном отмечен заметный рост этого уровня, что 

свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности 

разработанной и реализованной программы по организации 

исследовательской работы школьников по оценке качества питьевой воды. 
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Заключение 

 

 Исследовательская работа представляет собой один из прогрессивных 

методов обучения в современной школе. Он позволяет наиболее полно 

выявить и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие 

способности учащихся. Исследовательская работа учащихся – это 

самостоятельная поисковая деятельность, направленная на создание 

качественно новых ценностей, важных для развития личности и 

ориентирующая каждого ученика на достижение индивидуально-личностных 

успехов. Исследовательская работа обучающихся связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. Предполагает наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере. 

Основными целями исследовательской работы школьников являются 

следующие: 1) приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности; 2) 

развитие способности к исследовательскому типу мышления; 3) активизации 

личностной позиции учащихся в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 

учащегося). 

Исследовательская работа представляет одну из весьма продуктивных 

моделей образования. Поддержка учащихся в учебной исследовательской 

деятельности заключается в изучении индивидуального стиля 

исследовательской деятельности, выявление затруднений и их причин, а 

отсюда – адресная помощь в преодолении конкретного затруднения, в 

развитии психологических особенностей ученика (внимания, памяти, 

пространственного воображения, абстрактного мышления, старательности, 

стремления доводить начатое до конца, развитие навыков самоконтроля и 

т.п.). 
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Правильно организованная исследовательская деятельность в 

образовательных учреждениях способствует естественному стремлению 

обучающихся к изучению окружающего мира. Исследовательская работа 

школьников способствует формированию у них следующих ключевых 

компетенций: 1) ценностно-смысловых; 2) общекультурных; 3) учебно-

познавательных; 4) информационных; 5) коммуникативных; 6) социально-

трудовых; 7) компетенций личностного самосовершенствования.  

Метод проектов позволяет рассчитывать на активизацию исследовательской 

деятельности, развитие познавательных способностей обучающихся, их 

самостоятельность в получении знаний. 

Проектная деятельность способствует развитию у обучающихся 

следующих компетенций: 1) коммуникативной – общение, диалог, 

конструктивная критика и поиск решений; 2) самоопределенческой – 

самостоятельный и обоснованный выбор, самоопределение в целях 

деятельности, способах и средствах, путях решения; 3) деятельностной – 

быть субъектом предстоящей деятельности: осознавать и определять черты 

конечного результата, проектировать, как и с помощью чего можно достичь 

цели; 4) рефлексивной – анализ и самоанализ совершенной деятельности;  5) 

проблемно-поисковой – решать проблемы и проблемные ситуации; 6) 

имитационного моделирования – решать жизненно важные проблемы. 

Проектный метод содержит в себе две линии развития: получение 

внешнего результата (материального, интеллектуального), который 

возникает через решение проблемы, и внутреннего результата в виде 

приобретенного опыта деятельности, включающего знания, умения, 

ценности, компетентности. Процедура выполнения проекта являет собой 

метод обучения и средство практического применения усвоенных знаний. 

          Лабораторные работы как метод обучения во многом носят 

исследовательский характер и могут быть отнесены к числу методов, 

активизирующих и мотивирующих учебно-познавательную деятельность 

учащихся. И это не случайно, поскольку в процессе их выполнения учащиеся 
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являются активными участниками учебного процесса и сами добывают 

новые знания или закрепляют уже полученные. 

Лабораторную работу можно определить как метод обучения и как 

форму организации учебного процесса: 1) лабораторная работа - это такой 

метод обучения, при котором учащиеся под руководством учителя и по 

заранее намеченному плану проделывают опыты или выполняют 

определенные практические задания и в процессе их выполнения 

воспринимают и осмысливают новый учебный материал; 2) лабораторная 

работа - это форма организации учебного процесса, направленная на 

получение навыков практической деятельности путем работы с 

материальными объектами или моделями предметной области курса. 

Лабораторная работа подразумевает проведение и анализ 

определенного исследования, результаты которого получены опытным путем 

в специально созданных условиях. При выполнении лабораторных работ у 

учащихся формируются экспериментальные умения, которые включают в 

себя как интеллектуальные умения, так и практические.  

 Основным элементом сети Интернет являются веб-сайты. Web-сайт 

представляет собой набор связанных между собой, близких по смыслу Web-

страниц и файлов. На каждом Web-сайте существует одна Web-страница 

называемая домашней (homepage) или главной страницей. Все посетители 

Web-сайта сначала попадают на нее, а потом с помощью гиперссылок 

попадают на другие страницы Web-сайта. 

Можно выделить следующие преимущества использования web-сайтов 

для организации исследовательской работы школьников: 1) использование 

сайтов помогает учащимся стать экспертами в изучаемой области. 

Выполнение работы с помощью сайта условно можно разделить на три этапа: 

«поиск», «фильтрация» и «публикация». На этапе поиска информации 

авторы сайта просматривают множество сетевых ресурсов по заданной 

тематике. После чего учащимся нужно переработать огромное количество 

найденной информации и выбрать лишь ту, которая соответствует 
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затронутой проблеме. На заключительном этапе школьники публикуют 

новые сообщения, что делает процесс расширения знаний учащихся по 

каким-либо темам непрерывным; 2) использование сайтов усиливает интерес 

к процессу обучения. Применение инновационных технологий в обучении 

является одним из факторов для мотивации. Интерес учащихся к сайтам 

обусловлен не только их технологическим потенциалом, но и тем, что 

школьники пишут о том, что имеет непосредственное значение для них. В 

результате поиска информации и еѐ публикации процесс обучения переходит 

под управление самих школьников; 3) использование сайтов дает учащимся 

право принимать участие в социальных процессах. Одной из целей обучения 

является введение школьников в общественную жизнь. Школьники, 

выполняющие задания на открытом сайте, быстро осознают тот факт, что их 

публикации могут быть доступны для публичного просмотра другими 

пользователями сети Интернет. В этом случае сайты выводят выполняемую 

работу за рамки учебной аудитории, позволяя всем желающим оценить и 

прокомментировать эту работу; 4) использование сайтов открывает новые 

возможности для работы в учебной аудитории и за еѐ пределами. При 

традиционной организационной форме обучения ввиду ограниченности 

времени на занятиях не у всех учащихся есть возможность высказать свое 

мнение и быть услышанным. Работа на сайте открывает новые возможности 

в процессе обучения, т.к. предоставляет право каждому учащемуся принять 

участие в дискуссии; 5) использование сайтов повышает информационную и 

коммуникативную компетентность школьников, т.к. они учатся отделять 

достоверную информацию от вымышленной, и обязаны делать это в 

корректной форме; 6)использование сайтов позволяет вести учет 

индивидуальных особенностей и возможностей участников процесса 

обучения. Данный сервис благодаря своим дидактическим свойствам 

образует вокруг учащихся образовательную среду, в которой педагог, 

предлагая задания для формирования и развития навыков исследовательской 

работы, должен учитывать темперамент, характер, способности и интересы 
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участников учебного сообщества; 7) использование сайтов способствует 

организации автономной работы школьников. 

Организация исследовательской работы школьников осуществлялась 

по трѐм основным направлениям: 1) проектная деятельность; 2) 

лабораторные работы; 3) создание специального веб-ресурса. 

В процессе реализации первого направления учащимся было 

предложено реализовать 8 проектов по следующим темам: 1) Водные 

ресурсы Алтайского края; 2) Использование водных объектов Алтайского 

края; 3) Состояние водоснабжения и охрана окружающей среды г. Бийска и 

Бийского района; 4) Мониторинг качества питьевой воды г. Бийска и 

Бийского района; 5) Гидрогеохимические особенности предгорных районов 

Алтайского края; 6) Оценка качества источников сельскохозяйственного 

водоснабжения Алтайского края; 7) Месторождения пресных подземных вод 

Алтайского края; 8) Условия защищенности и освоения месторождений 

пресных подземных вод. В силу довольно большой сложности данных 

проектов их реализации осуществлялась в групповой форме. Всего было 

сформировано 4 исследовательских группы. Таким образом, каждая из них 

реализовала по два проекта. Перед началом реализации проекта частникам 

эксперимента была объяснена суть метода проектов, его принципы, и 

предложен определенный алгоритм выполнения проектных заданий. 

Во втором направлении была разработана и организована лабораторная 

работа по оценке качества питьевой воды. Еѐ тема была следующей: Анализ 

основных показателей качества питьевой воды. 

В третьем направлении был создан специальный web-сайт под название 

«Чистая вода», который разрабатывался на CMS Joomla, являющейся 

бесплатной системой для создания веб-сайтов. Сайт размещен в доменной 

зоне .ru.  Сайт «Чистая вода» имеет определенную структуру. Первая 

страница сайта, на которую попадает посетитель, называется главной. Здесь в 

верхней части размещена шапка сайта, которая еще называется хедером, 

которая обычно представляет собой фотографию или картинку, имеющую 
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непосредственное отношение тематике сайта, а также его название. Также 

обязательными элементами главной страницы является главное меню (Main 

menu), обычно состоящее из нескольких пунктов. Главное меню может быть 

расположено сверху или снизу горизонтально, и справа или слева 

вертикально. Наиболее традиционным и удобным является положение 

главного меню по левому краю сайта вертикально или под хедером – 

горизонтально. Также на главной странице располагается форма входа 

администратора (Login form) и форма Умного поиска, которая используется 

для более эффективной навигации по сайту и поиску той или иной 

информации не путем перехода со страницы на страницу, что может занять 

много времени, а посредством введения в форму искомого слова. Умным 

такой поиск называется потому, что при введении первых букв слова 

появляется подсказка вариантов полного слова (т.е. система аналогична той, 

которую использует в своей работе поисковик Яндекс).  Поскольку в 

последнее время многие школьники активно используют для общения 

социальные сети, то на сайте следуют расположить кнопки наиболее 

популярных соцсетей, благодаря которым не только любой 

зарегистрированный на сайте пользователь, но и вообще любой посетитель, 

сможет поделиться понравившейся информацией в своѐм аккаунте той или 

иной соцсети. Особое внимание было уделено навигации на сайте, которая 

сделана максимально удобной для посетителей. 

 Проведенное исследование уровня подготовленности обучающихся к 

работе по оценке качества питьевой воды показало заметный рост этого 

уровня после реализации с ними разработанной программы по организации 

исследовательской работы школьников по оценке качества питьевой воды, 

что свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности данной 

программы. 

Таким образом, в процессе проведенного исследования было 

осуществлено как теоретическое обоснование особенностей организации 

исследовательской работы обучающихся по оценке качества питьевой воды, 
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так и практическая разработка и реализация программы по еѐ организации, 

включающая три направления, а также осуществлено исследование степени 

эффективности данной программы, в результате чего она может быть 

признана достаточно эффективной. 
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Приложение 1 

Анкета уровня подготовленности обучающихся к исследовательской 

деятельности: 

1. Что такое исследовательская деятельность? 

2. Что является объектом исследования? 

3. Что является предметом исследования? 

4. Чем отличается предмет исследования от объекта? 

5. Назовите основные этапы исследовательской работы. 

6. Назовите методы и способы определения качества питьевой воды. 

7. Назовите биохимические показатели, характеризующие уровень 

качества питьевой воды. 

8. Назовите оборудование и материалы, необходимые для определения 

качества питьевой воды. 

9. Охарактеризуйте водные ресурсы Алтайского края. 

10. Охарактеризуйте использование водных объектов Алтайского края. 

11. . Охарактеризуйте состояние водоснабжения и охрану окружающей 

среды г. Бийска и Бийского района. 

12. Охарактеризуйте гидрогеохимические особенности предгорных 

районов Алтайского края. 

13. Охарактеризуйте месторождения пресных подземных вод Алтайского 

края. 

14. Охарактеризуйте месторождения пресных подземных вод Алтайского 

края. 
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Приложение 2 

 (справочное) 

                                                                                                          Таблица 2.1. 

Показатели, влияющие на органолептические свойства воды 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы 

(предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК), не более 

Показатель 

вредности 

Класс 

опасности 

Обобщенные показатели 

Водородный показатель, единицы рН в пределах  

6 - 9 

  

Общая минерализация (сухой 

остаток) 

мг/л 1000 (1500)   

Жесткость общая ммоль/л 7,0 (10)   

Окисляемость перманганатная мг/л 5,0   

Нефтепродукты, суммарно мг/л 0,1   

Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), 

анионоактивные 

мг/л 0,5   

Фенольный индекс мг/л 0,25   

Неорганические вещества 

Алюминий (Аl
3+

) мг/л 0,5 с.-т. 2 

Барий (Ва
2+

) мг/л 0,1 с.-т. 2 

Бериллий (Ве
2+

) мг/л 0,0002 с.-т. 1 

Бор (В, суммарно) мг/л 0,5 с.-т. 2 

Железо (Fе, суммарно) мг/л 0,3 (1,0) орг. 3  

Кадмий (Сd, суммарно) мг/л 0,001 с.-т. 2 

Марганец (Мn, суммарно) мг/л 0,1 (0,5) орг. 3 

Медь (Сu, суммарно) мг/л 1,0 орг. 3 

Молибден (Мo,суммарно) мг/л 0,25 с.-т. 2 

Мышьяк (Аs, суммарно) мг/л 0,05 с.-т. 2 
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Продолжение таблицы 2.1 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Нормативы 

(предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК), не более 

Показатель 

вредности 

Класс 

опасности 

Никель (Ni, суммарно) мг/л 0,1 с.-т. 3 

Нитраты (по NО3) мг/л 45 орг. 3 

Ртуть (Нg, суммарно) мг/л 0,0005 с.-т. 1 

Свинец (Рb, суммарно) мг/л 0,03 с.-т 2 

Селен (Sе, суммарно) мг/л 0,01 с.-т 2 

Стронций (Sr
2+

) мг/л 7,0  с.-т 2 

Сульфаты (SO4
2-

) мг/л 500 орг. 4 

Для климатических районов 

- I и II мг/л 1,5 с.-т. 2 

- III мг/л 1,2 с.-т 2 

Хлориды (Сl
-
) мг/л 350 орг. 4 

Хром (Сr
6+

) мг/л 0,05 с.-т. 3 

Цианиды (CN
-
) мг/л 0,035 с.-т 2 

Цинк (Zn
2+

) мг/л 5,0 орг. 3 

Органические вещества 

g-ГХЦГ (линдан) мг/л 0,002 с.-т. 1 

ДДТ (сумма изомеров) мг/л 0,002 с.-т 2 
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Приложение 3 

(справочное) 

                                                                                                                 Таблица 3.1 

Влияние загрязняющих веществ в воде на здоровье человека 

Вещества Источники Воздействие на организм 

Алюминий 

 

Водоочистные сооружения, 

цветная металлургия 

Нейротоксическое действие, болезнь 

Альцгеймера 

Барий 

 

Производство пигментов, 

эпоксидных смол 

Воздействие на сердечно-сосудистую 

систему 

Бор 

 

Цветная металлургия, 

природный фон 

Снижение репродуктивной функции у 

мужчин, нарушение: менструального 

цикла у женщин, углеводного обмена, 

активности ферментов 

Кадмий 

 

Коррозия труб с 

гальваническим покрытием, 

текстильная промышленность 

Увеличение кардиоваскулярной 

заболеваемости, онкозаболевания, 

нарушения менструального цикла, 

мертворождаемость, нарушения костной 

ткани 

Никель Гальваника, химическая 

промышленность 

Поражение сердца, печени, 

онкозаболевания, кератиты 

Нитраты 

 

Животноводство, удобрения, 

сточные воды 

Метгемоглобинемия, рак желудка 

Ртуть Протравка зерна, гальваника, 

пайки, водопроводы 

Нарушение функции почек, нервной 

системы 

Свинец Тяжелая промышленность, 

пайки, водопроводы 

Поражение почек, нервной системы, 

органов кроветворения, увеличение 

кардиоваскулярной заболеваемости, 

авитаминозы. С и В 

Стронций Естественный фон Стронциевый рахит 

 Соли 

кальция и 

магния, бром 

Природный фон 

Естественный фон 

Мочекаменная и слюнокаменная болезнь, 

склероз, гипертония 
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Приложение 4 

(справочное) 

                                                                                                             Таблица 4.1 

Характеристики основных дезинфектантов воды 

Наименование и 

характеристика 

дезинфектанта 

Достоинства Недостатки 

Хлорамин 

Образуется при 

взаимодействии 

аммиака с 

соединениями 

активного хлора, 

используется как 

дезинфектант 

пролонгированного 

действия 

 

1. Обладает устойчивым 

и долговременным 

последействием 

2. Способствует 

удалению неприятного вкуса 

и запаха 

3. Снижает уровень 

образования тригалометанов 

и др. хлорорганических 

побочных продуктов 

дезинфекции 

4. Предотвращает 

образование биообрастаний в 

системах распределения 

1. Слабый дезинфектант и 

окислитель (по сравнению с 

хлором) 

2. Неэффективен против 

вирусов и цист (Giardia, 

Cryptosporidium) 

3. Для дезинфекции требуются 

высокие дозировки и 

пролонгированное время 

контакта 

4. Образует азотосодержащие 

побочные продукты 

Озон (О3) 

Используется для 

дезинфекции, 

удаления цвета, 

улучшения вкуса и 

устранения запаха 

1. Сильный дезинфектант и 

окислитель 

2. Очень эффективен 

против вирусов 

3. Наиболее эффективен 

против Giardia, 

Cryptosporidium, а также 

любой другой патогенной 

микрофлоры 

4. Способствует удалению 

мутности из воды 

5. Удаляет посторонние 

привкусы и запахи 

6. Не образует 

хлорсодержащих 

тригалометанов 

1. Образует побочные 

продукты 

2. Необходимость 

использования биологически 

активных фильтров для 

удаления образующихся 

побочных продуктов 

3. Не обеспечивает 

остаточного дезинфицирующего 

действия 

4. Требует высоких 

начальных затрат на 

оборудование 

5. При взаимодействии со 

сложными органическими 

соединениями, расщепляет их 

на фрагменты, являющиеся 

питательной средой для 

микроорганизмов 

Ультрафиолет 

Процесс заключается в 

облучении воды 

ультрафиолетом, 

способным убивать 

различные типы 

микроорганизмов 

Не требует хранения и 

транспортировки химикатов 

Не образует побочных 

продуктов эффективен 

против Giardia, 

Cryptosporidium 

Нет остаточного действия 

Требует больших затрат на 

оборудование и техническое 

обслуживание 

Дезинфицирующая активность 

зависит от мутности воды, ее 

жесткости электрической сети, 

влияющих на изменение длины 

волны 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование и 

характеристика 

дезинфектанта 

Достоинства Недостатки 

  (образования отложений на 

поверхности лампы), а также 

колебаний в Отсутствует 

возможность оперативного 

контроля, эффективности 

обеззараживания воды 

Хлор (Cl2) 

Применяется в 

газообразном виде, 

требует соблюдения 

строжайших мер 

безопасности 

 

1. Эффективный окислитель и 

дезинфектант 

2. Эффективен для удаления 

неприятного вкуса и 

запахов 

3. Обладает последействием 

4. Предотвращает рост 

водорослей и 

биообрастаний 

5. Разрушает органические 

соединения (фенолы) 

6. Окисляет железо и магний 

7. Разрушает сульфид 

водорода, цианиды, аммиак 

и др. соединения азота 

1. Повышенные требования к 

перевозке и хранению 

2. Потенциальный риск здоровью 

в случае утечки 

3. Образование побочных 

продуктов дезинфекции – 

тригалометанов (ТГМ) 

 

Гипохлорит натрия 

(NaClO) 

Применяется в жидком и 

гранулированном виде 

(товарная концентрация 

10-12%), возможно 

получение на месте 

применения 

электрохимическим 

способом 

1. Эффективен против 

большинства 

болезнетворных микробов 

2. Относительно безопасен 

при хранении и 

использовании 

3. При получении на месте не 

требует транспортировки и 

хранения опасных 

химикатов 

1. Неэффективен против цист 

(Giardia Cryptosporidium) 

2. Теряет активность при 

длительном хранении 

3. Потенциальная опасность 

выделения газообразного 

хлора при хранении 

4. Образует побочные продукты 

дезинфекции 

Диоксид хлора (ClО2) 

Получают только на 

месте применения. В 

настоящее время 

считается самым 

эффективным 

дезинфектантом из 

хлорсодержащих 

реагентов для обработки 

воды при повышенных 

рН. 

1. Работает при 

пониженных дозах 

2. Не образует 

хлораминов 

3. Не способствует 

образованию тригалометанов 

4. Разрушает фенолы 

(источник неприятного вкуса и 

запаха) 

 

1. Обязательно получение на 

месте применения 

2. Требует перевозки и 

хранения легковоспламеняющихся 

исходных веществ 

3. Образует хлораты и 

хлориты 

В сочетании с некоторыми 

материалами и веществами 

приводит к появлению 

специфического запаха и вкуса 
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Продолжение таблицы 4.1 

Наименование и 

характеристика 

дезинфектанта 

Достоинства Недостатки 

 5. Эффективный 

окислитель и 

дезинфектант для всех 

видов микроорганизмов, 

включая цисты (Giardia, 

Cryptosporidium) и 

вирусов 

6. Способствует удалению 

из воды железа и магния 

 

 

 

 

 


